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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего обра- 

зования 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Гимназия № 14 

им. Э. К. Кудашева» г.о. Нальчик разработана на основе Федеральной образовательной программы 

основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ № 370 от 

18.05.2023 года, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре образовательной программы, утвержденными 

приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287. Основная образовательная 

программа основного общего образования МК «Гимназия № 14» разработана с привлечением 

Управляющего совета образовательной организации. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра- 

зовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование об- 

щей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное раз- 

витие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Гимназия № 14» является: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в еë индивидуальности, самобытности, уни- 

кальности, неповторимости, формирование у школьников нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределе- 

нию. 

Оперативные цели реализации основной образовательной программы: 

1. Обеспечение современной информационно-насыщенной образовательной среды, 

обеспечивающей качественные изменения в организации и содержании учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с новыми требованиями образовательного стандарта основной школы. 

2. Формирование банка контрольно-измерительных материалов для мониторинга сформиро- 

ванности универсальных учебных действий учащихся. 

3. Организация учебной деятельности в основной школе на основе системно-деятельностного 

подхода, предполагающего разнообразие индивидуальных образовательных траекторий. 

4. Создание условий для формирования специальных познавательных способностей, компе- 

тенций, развития творческого потенциала личности, проявления гражданской позиции. 

5. Осуществление комплексного подхода к оценке результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, позволяющих вести оценку предметных, метапредмет- 

ных и личностных достижений выпускников основной школы в соответствии с планируемыми ре- 

зультатами. 

6. Обеспечение профессионального роста педагогов через участие в методической работе 

школы, обучение на курсах повышения квалификации, участие в научно – практических конферен- 

циях, психолого–педагогических семинарах и вебинарах. 

7. Повышение роли психолого-педагогической службы в обеспечении психологической кор- 

рекции рефлексивных способностей учащихся. 

Основная образовательная программа ориентирована на решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего обра- 

зования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже- 

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об- 
разования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОBЗ; 

 реализация программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных за- 
нятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МКОУ «Гимназия № 14» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

еся способности, детей с ОBЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо- 

вательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу- 

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с сетевыми 

партнерами: организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю- 

щихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной про- 

граммы основного общего образования 

B основе разработки основной образовательной программы основного общего образования ле- 

хат следующие принципы и подходы: 

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

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универ- 

сальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к са- 

моразвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча- 

ющихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

кахдого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными воз- 

мохностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и со- 

гласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения каче- 

ства образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предме- 

тов; 
 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесберехения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис- 
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пользования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной нагруз- 

ки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа МКОУ «Гимназия № 14» сформирована с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, 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, к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно- 

сти и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекуль- 

турные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развити- 

ем учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

- переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующим- 

ся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообра- 

зованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания — представления о 

том, что он ухе 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 корот- 

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отно- 

шений подростка, 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 

вахнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принци- 

пов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребно- 

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией с использованием внутренних и внешних ресурсов путем организации 

взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образовательной организации и 

в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

– кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего образования, пе- 

дагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, педагог- 

библиотекарь); 

– финансовые (бюджетные средства, внебюджетные средства; 

– материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, 

всех помещений образовательной организации, создание специальных условий для обучающихся с 

ОВЗ); 

– информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе и 

результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), а 

также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой 

сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы, а  также  организации, оказывающие психолого-педагогическую,  медицинскую  и 
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социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы и адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки 

качества образования (BСОКО) образовательной организации, которая регламентируется 

положением о BСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля 

основных направлений деятельности образовательной организации, в том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, 

которые ее обеспечивают. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего об- 

разования 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федера- 

ции», — это учебно-методическая документация, определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. Основная образовательная программа основного общего об- 

разования является главным стратегическим документом, обусловленным образовательными потреб- 

ностями всех участников воспитательно-образовательного процесса и выражающим объективную 

заинтересованность обучающихся и родителей. Основная образовательная программа основного об- 

щего образования адресована родителям и учащимся для информирования о целях, организации и 

результатах учебной деятельности по внедрению ФГОС ООО третьего поколения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Гимназия № 14» 

разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития региона, 

этнокультурных особенностей населения. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся – в гарантированном уровне основного общего образования, а такхе освоении 

ряда предметов по выбору учащихся в рамках профессионального самоопределения; 

 родителей - в обеспечении условий для максимального развития интеллектуального потенци- 

ала обучающихся, в создании нравственно комфортной атмосферы воспитания и образования детей,  

в участии в образовательной и воспитательной деятельности на основе сотрудничества с педагоги- 

ческим коллективом; 

 КБР– в сохранении и развитии традиций города и республики; 

 общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на фор- 

мирование человека, способного к продуктивной творческой деятельности в различных сферах. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Гимназия № 14» 

содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос- 

новного общего образования ; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО; 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно- 

сти), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 характеристику системы условий реализации основной образовательной программы. 

B ежегодно обновляемых приложениях к Основной образовательной программе содержатся: 

 учебный план основного общего образования; 

 годовой календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего образования 

(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи- 

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова- 

тельной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, программы воспитания, с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

B соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учеб- 

но-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпуск- 

ников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

основой для последующего обучения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования относятся личностные, метапредметные и предметные результаты. 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отрахающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способно- 

стей. 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско- 

го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос- 

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че- 

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче- 

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи- 

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

• мотивация 

нова 

Метапредметные 

Результаты основного общего образования 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти- 

вации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению даль- 

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес- 

сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен- 

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль- 

турных 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 становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в хизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в хизни человека и общества, принятие цен- 

ности семейной хизни, увахительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов- 

ное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, увахительное и доброхелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, грахданской 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 диалогу, готовность к кон- 

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диало- 

га как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной хизни в груп- 

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной хизни в пределах возраст- 

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно- 

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше- 

ний, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

грахданское участие, готовность участвовать в хизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру- 

хающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно- 

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно- 

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа хизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрохающих 

хизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение худохественного наследия народов Рос- 

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худохествен- 

ные произведения, отрахающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ худохе- 

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по- 

знания хизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окрухающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовырахению и 

ориентации в худохественном и нравственном пространстве культуры; увахение к истории культу- 

ры своего Отечества, вырахенной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще- 

нии с худохественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху- 

дохественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
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практической деятельности в хизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти- 

ям сельскохозяйственным трудом, к худохественно-эстетическому отрахению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования МКОУ «Гимназия № 14» достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

об- разовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

ду- ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

спо- собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

по- зиции личности. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты включают: 
 освоение обучающимися мехпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

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

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуни- 

кативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и ор- 

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

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой ауди- 

тории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отрахают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи- 

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при- 

чинно-следственные связи, строить логическое рассухдение, умозаключение (индуктивное, дедук- 

тивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава- 

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

смохет: 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру- 

гих поисковых систем. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение ис- 

пользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информа- 

цией. 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для вырахения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сфор- 

мированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

—универсальными регулятивными действиями. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада- 
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чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея- 

тельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достихения целей, в том числе альтернатив- 

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достихения результата, определять способы действий в рамках пред- 

лохенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си- 

туацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмохности 

ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо- 

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоор- 

ганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

1.2.4. Предметные результаты 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предме- 

та научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон- 

кретные умения; 

 определяют минимум содерхания гарантированного государством основного общего образо- 

вания, построенного в логике изучения кахдого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Англий- 

ский язык», «Французский язык», «История», «Обществознание», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло- 

гия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, со- 

временного состояния науки. 

Планируемые предметные, метапредметные, личностные результаты обучения на уровне ос- 

новного общего образования конкретизированы в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей в содержательном разделе основной образовательной программы основно- 

го общего образования МКОУ «Гимназия № 14» 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достихения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Гимназия № 14» (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и слухит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения о внутреннем мониторинге качества обра- 

зования». 

Система оценки направлена на поддерхание единства всей системы образования, обеспечение 

преемственности в системе непрерывного образования. Eë основными функциями являются ориен- 

тация образовательного процесса на достихение планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной свя- 

зи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа- 

ции в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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 оценка образовательных достихений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промехуточной и итоговой аттестации, а такхе основа процедур внутреннего мониторинга в 

МКОУ «Гимназия № 14», мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце- 

дур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достихений, 

 промехуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К вненним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

B соответствии с ФГОС ООО система оценки МКОУ «Гимназия № 14» реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достихений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достихений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содерханием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре- 

зультаты обучения, вырахенные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход слухит вахнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содерханию оценки, так и к представлению и ин- 

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достихения обучающи- 

мися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и нихе базового. Достихение базо- 

вого уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целена- 

правленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолхения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достихений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промеху- 

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достихений и для ито- 

говой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обу- 

чения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, ис- 

следовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испыта- 

ний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируе- 

мых с использованием цифровых технологий. 

 

 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достихения планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе фор- 

мирования универсальных учебных действий обучающихся и отрахают совокупность познаватель- 

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а такхе систему мехдис- 

циплинарных (мехпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, коди- 

рование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения за- 

дач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учиты- 

вать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педа- 

гогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отобрахать 

предметное содерхание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргу- 

ментировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации соб- 

ственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вно- 

сить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по- 

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи- 

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достихения метапредметных результатов осуществляется администрацией МКОУ 

«Гимназия № 14» в ходе внутришкольного мониторинга. Содерхание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на мех- предметной основе и мохет включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифро- вой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на мехпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной (ком- 

пьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Кахдый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достихения метапредметных результатов является за- 

щита итогового индивидуального проекта, которая мохет рассматриваться как допуск к государ- 

ственной итоговой аттестации. 

Организация проектной деятельности в МКОУ «Гимназия № 14» предусматривает следующее: 

 обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

 тема проекта долхна быть утверхдена; 

 план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

 результат проектной деятельности долхен иметь практическую направленность. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного из учебных предметов или на мехпредметной основе с целью продемонстрировать свои до- 

стихения в самостоятельном освоении содерхания избранных областей знаний и/или видов деятель- 

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худохественно-творческую и др.). Выбор 

темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности мохет быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) худохественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус- 

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, худохественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содерханию и направленности проекта, а 

такхе критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной дея- 

тельности на данном этапе образования и в соответствии разработанным МКОУ «Гимназия № 14» 

локальным актом. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци- 

тирования, ссылок на различные источники. B 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 организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представлен- 

ного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководите- 

ля. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной дея- 

тельности на данном этапе образования. Основными критериями оценки индивидуального итогового 

проекта при завершении уровня обучения являются: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и ренению проблем, проявля- 

ющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию приня- 

того решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содерхание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле- 

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возмохности для достихения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситу- 

ациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно излохить 

и оформить выполненную работу, представить еë результаты, аргументированно ответить на вопро- 

сы. 

Принимается решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, если: 

 проект получил высокую оценку всех членов комиссии по кахдому из предъявляемых крите- 

риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятель- 

ному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сфор- 

мированности коммуникативных действий). При этом сформированность предметных знаний и спо- 

собов действий мохет быть зафиксирована и на базовом уровне; 

 все элементы проекта соответствуют всем требованиям (продукт, пояснительная записка, от- 

зыв руководителя или презентация). 

Принимается решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, если: 

 проект получил такую оценку членами комиссии по кахдому из предъявляемых критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершëнный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, полохительный отзыв руководителя, пре- 

зентация проекта; 

 даны ответы на вопросы членов комиссии. 

Максимальная оценка по кахдому критерию не долхна превышать 3 баллов. Базовый уровень 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

кахдый из четырëх критериев), достихение повышенных уровней соответствует получению 7—9 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника на избранное им направление углубленного обучения на 

уровне среднего общего образования. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достихения обучающимся плани- 

руемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являют- 

ся «Требования к результатам освоения программы основного общего образования», представленные 

в содерхании ФГОС ООО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается кахдым учебным предметом, вклю- 

ченным в основную образовательную программу основного общего образования МКОУ «Гимназия 

№ 14». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, актуальных применительно к содерханию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей- 

ствий, а такхе компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной грамот- 

ности (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, поня- 

тий и идей, а такхе процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

слохностью предметного содерхания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познава- 

тельных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по- 

лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно- 

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического мате- 

риала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

слохностью предметного содерхания, читательских умений, контекста, а такхе сочетанием когни- 

тивных операций. 

B отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявле- 

ние способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

ситуациях, приблихенных к реальной хизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» раз- 

деляют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изуче- 

ния отдельных предметов, то есть способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содерхат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по пред- 

лохенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изуче- 

ния отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка такхе осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предлохенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содер- 

хании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. B них оценива- 

ется способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предме- 

тах, при решении различных задач. 
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Оценка предметных результатов ведется кахдым учителем в ходе процедур текущего, темати- 

ческого, промехуточного и итогового контроля, а такхе администрацией МКОУ «Гимназия № 14» в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальных актах и прилохениях 

к образовательной программе, которые утверхдаются педагогическим советом МКОУ «Гимназия № 

14» и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Комплект 

документов включает: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

—требования к выставлению отметок за промехуточную аттестацию (при необходимости — с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ «Гимназия № 14» в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчëта) для оценки динамики образовательных достихений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика мохет проводиться такхе учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка мохет быть формирующей, т.е. поддерхи- 

вающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осо- 

знанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки явля- 

ются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче- 

ском планировании. B текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные  

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые фор- 

мы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвихения и др.) с учëтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче- 

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных предметных методи- 

ческих комплектах. Тематическая оценка мохет вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еë 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возмохность оценки 

достихения всей совокупности планируемых результатов и кахдого из них. Результаты тематиче- 

ской оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, вырахенности 

проявлений творческой инициативы, а такхе уровня высних достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. Портфолио ученика основной школы является одним из инструментов 

мониторинга, представляя систему аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достихений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.); 

B состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еë пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др.B портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведëтся самим обучающимся совместно с 
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классным руководителем и при участии семьи. Bключение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отрахаться в характеристике. 

Внутринкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оцен- 

кой поведения, прилехания, а такхе с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способно- 
сти делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе адми- 

нистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содерхание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа- 

гогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомен- 

даций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достихе- 

ний учащихся обобщаются и отрахаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце кахдой четверти/полугодия и в конце 

учебного года по кахдому изучаемому предмету. Промехуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик- 

сируется в документе об образовании (дневнике). 

Промехуточная оценка, фиксирующая достихение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не нихе базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 

B соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершаю- 

щей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок прове- 

дения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достихений выпускников. ГИА 

включает в себя четыре обязательных экзамена: по русскому языку и математике, а такхе по двум 

предметам по выбору обучающихся с учетом выбранного профиля обучения на уровне среднего об- 

щего образования. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с исполь- 

зованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, биле- 

тов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГBЭ). Условием допуска к ГИА является успешное прохохдение итогового собеседования, которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам вненней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут- 

ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полно- 

ту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственно- 

го образца – аттестате об основном общем образовании. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достихений обучающегося на уровне основ- 

ного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 
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B характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достихения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учëтом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достихений. 

Bсе выводы и оценки, включаемые в характеристику, долхны быть подтверхдены материалами 

мониторинга образовательных достихений и другими объективными показателями. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траек- 

тории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. Общие положения 

Получение основного общего образования является важным периодом жизни обучающихся, 

так как является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональ- 

ному образованию. Именно в этот период обучения расширяется сфера взаимодействия подростка с 

окрухающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовырахении, са- 

мосознании и самоопределении. 

B 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а такхе другие высшие психические функции — внимание и па- 

мять. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 

на отвлечëнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия 

— отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей 

при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содерхания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся долхен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содерхания тех знаний, умений и способов деятельно- 

сти, которые являются надпредметными, то есть формируются средствами кахдого учебного пред- 

мета, даëт возмохность объединить возмохности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. B то хе время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содерхания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окрухающего мира. 

B соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую осно- 

ву требований ФГОС ООО, содерхание планируемых результатов описывает и характеризует обоб- 

щëнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моде- 

лей и понятий и задачи по возмохности максимально приблихенные к реальным хизненным ситуа- 

циям. 

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются педагогами самостоятельно, на 

основе требований ФГОС ООО, на основе Примерных образовательных программ по предметам, 

Концепций преподавания отдельных предметов, Программы воспитания МКОУ «Гимназия № 14» с 

учëтом распределëнных по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования и включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образо- 

вания с учëтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) содерхание учебного предмета, курса; 

5) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе и вне- 

урочной деятельности), учебного модуля; 

6) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение кахдой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возмохность использования по этой теме электронных (цифровых) образователь- 

ных ресурсов; 

 

 

2.1.2. Рабочие программы учебных предметов, курcов, модулей 
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на уровне оcновного общего образования 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

.Пояснительная записка. 
19.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего образованияразработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебно- 

му предмету, ориентированнойна современные тенденции в системе образования и активные мето- 

дики обучения. 

19.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходык достихению личност- 

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

определить и структурировать планируемые результаты обученияи содерхание русского языка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учëтом особенностей конкретного класса. 
19.5.3. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык мехнационального обще- 

ния народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык мехна- 

ционального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Фе- 

дерации, основойих социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнениеим функций государственного 

языка и языка мехнационального общения вахны для кахдого хителя России, независимо от места 

его прохивания и этнической принадлехности. Знание русского языка и владение им в разных фор- 

махего существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенно- 

стей и выразительных возмохностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферахи ситуациях общения определяют успешность социализации личностии возмохно- 

сти еë самореализации в различных хизненно вахных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и вырахения мысли, обеспечивает мехлич- 

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

мировоззрения личности, является вахнейшим средством хранения и передачи информации, куль- 

турных традиций, истории русского и других народов России. 

19.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникатив- 

ной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и вообрахения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

19.5.5. Содерхание программы по русскому языку ориентировано такхена развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информа- 

цию текстов разных форматов, оценивать еë, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, рас- 

ширять свои знания и возмохности, участвовать в социальной хизни. 

19.5.6. Изучение русского языка направлено на достихение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской грахданственности, патриотизма, увахения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку мехнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме вырахения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получе- 

ния знанийв разных сферах человеческой деятельности, проявление увахенияк общероссийской и 

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о сти- 

листических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использова- 

ние в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремленияк речевому самосовершен- 

ствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окрухающими людьмив ситуациях формального и неформального мехличностно- 

го и мехкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной ин- 

формации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 
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сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определëн- 

ных закономерностей и правил, конкретизациив процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информацион- 

ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваи- 

вать стратегиии тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, 

его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. 

19.5.7. B соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входитв предметную область 
«Русский язык и литература» и является обязательнымдля изучения. Общее число часов, рекомендо- 

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

– 204 часа (6 часовв неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часав 

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

19.6. Содержание обучения в 5 классе. 

19.6.1. Общие сведения о языке. 
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

19.6.2. Язык и речь. 

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

Bиды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо),их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе хизненных наблюдений, чтения научно- 

учебной, худохественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числес изменением лица рассказчи- 

ка. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темына основе хизненных 

наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием хизненного и читательского опыта, сюхетной карти- 

ны (в том числе сочинения-миниатюры). 

Bиды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Bиды чтения: изучающее, ознакоми- 

тельное, просмотровое, поисковое. 

19.6.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

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

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

смысловые части. 

Средства связи предлохений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антони- 

мы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

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

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

изученного). 

Подробное, выборочное и схатое излохение содерхания прочитанногоили прослушанного текста. 

Излохение содерхания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и слохный план текста. 

19.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка(о разговорной речи, функциональ- 

ных стилях, языке худохественной литературы). 

19.6.5. Система языка. 

19.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 
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Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й'], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, еë функции. Основные элементы интонации. 

19.6.5.2. Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

19.6.5.3. Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор си- 

нонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

19.6.5.4. Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулëм звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изучен- 

ного). 

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

изученного). 

Правописание ë – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых при письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

19.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и слухебные части речи. 

19.6.5.6.Имя существительное. 

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

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имëн существительных по значению, имена существительные соб- 

ственные и нарицательные; имена существительные одушевлëнные и неодушевлëнные. 

Род, число, падех имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только мнохественного числа. 

Типы склонения имëн существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 

Морфологический анализ имëн существительных. Нормы произношения, нормы постановки ударе- 

ния, нормы словоизменения имëн существительных(в рамках изученного). 
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Правописание собственных имëн существительных. Правописание ь на конце имëн существительных 

после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имëн существительных. Правописаниео – е (ë) после шипящих 

и ц в суффиксах и окончаниях имëн существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) 

имëн существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лох-; 

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

-клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имëн существительных (в рамках изученного). 

19.6.5.7. Имя прилагательное. 

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

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имëн прилагательных. 

Морфологический анализ имëн прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имëн прилагательных, постановки ударения (в рамках изу- 

ченного). 

Правописание безударных окончаний имëн прилагательных. Правописаниео – е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имëн прилагательных. 

Правописание кратких форм имëн прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имëн прилагательных (в рамках изученного). 

19.6.5.8. Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче- 

ские функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предлохении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего про- 

стого) времени глагола. 

Спряхение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-,-блест- – -блист-,-дер- – -дир-, -хег- – -хиг-, 

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

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве,в форме 2-го лица единствен- 

ного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

19.6.5.9.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предлохениекак единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетанийпо морфологическим свойствам 

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

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предлохение и его признаки. Виды предлохений по цели высказыванияи эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательныхи невосклицательных предлохений. 

Главные члены предлохения (грамматическая основа). Подлехащееи способы его вырахения: име- 

нем существительным или местоимениемв именительном падехе, сочетанием имени существитель- 

ного в форме именительного падеха с существительным или местоимением в форме творительного 

падеха с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падеха с существи- 
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тельным в форме родительного падеха. Сказуемое и способы его вырахения: глаголом, именем су- 

ществительным, именем прилагательным. 

Тире мехду подлехащим и сказуемым. 

Предлохения распространëнные и нераспространëнные. 

Второстепенные члены предлохения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и ти- 

пичные средства его вырахения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его вырахе- 

ния. Обстоятельство, типичные средства его вырахения, виды обстоятельств по значению (времени, 

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

Простое ослохнëнное предлохение. Однородные члены предлохения, их роль в речи. Особенности 

интонации предлохений с однородными членами. Предлохения с однородными членами (без сою- 

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

лохенияс обобщающим словом при однородных членах. 

Предлохения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его вырахения. 

Синтаксический анализ простого и простого ослохнëнного предлохений. 

Пунктуационное оформление предлохений, ослохнëнных однородными членами, связанными бес- 

союзной связью, одиночным союзом и, союзамиа, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но). 

Предлохения простые и слохные. Слохные предлохения с бессоюзнойи союзной связью. Предло- 

хения слохносочинëнные и слохноподчинëнные (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление слохных предлохений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

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

Предлохения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предлохений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предлохения (в рамках изученного). 

19.7. Содержание обучения в 6 классе. 

19.7.1. Общие сведения о языке. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык мехнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

19.7.2. Язык и речь. 

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

тему. 

Виды диалога: побухдение к действию, обмен мнениями. 

19.7.3. Текст. 

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

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

изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, слохный; назывной, вопросный); глав- 

ная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

19.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное сооб- 

щение. 

19.7.5. Система языка. 

19.7.5.1. Лексикология. Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения еë происхохдения:исконно русскиеи заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлехности к активномуи пассивному запасу: неологиз- 

мы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 
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Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лекси- 

ка ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, харгонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокаяи снихенная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средствв соответствии с ситуа- 

цией общения. 

Оценка своей и чухой речи с точки зрения точного, уместногои выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 
19.7.5.2. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

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

суффиксальный, бессуффиксный, слохение, переход из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание слохныхи слохносокращëнных 

слов. 

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

19.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография. 

19.7.5.3.1. Имя существительное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имëн существительных, нормы постановки ударения(в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имëн существительных. 

Морфологический анализ имëн существительных. 

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

Орфографический анализ имëн существительных (в рамках изученного). 

19.7.5.3.2. Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяхательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имëн прилагательных. 

Словообразование имëн прилагательных. 

Морфологический анализ имëн прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имëн прилагательных. 

Правописание слохных имëн прилагательных. 

Нормы произношения имëн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

19.7.5.3.3. Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имëн числитель- 

ных. 

Разряды имëн числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), поряд- 

ковые числительные. 

Разряды имëн числительных по строению: простые, слохные, составные числительные. 

Словообразование имëн числительных. 

Склонение количественных и порядковых имëн числительных. 

Правильное образование форм имëн числительных. 

Правильное употребление собирательных имëн числительных. 

Морфологический анализ имëн числительных. 

Правила правописания имëн числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила правописания оконча- 

ний числительных. 

Орфографический анализ имëн числительных (в рамках изученного). 

19.7.5.3.4. Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль место- 

имений в речи. 
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Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, притяха- 

тельные, неопределëнные, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

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

местоимения З-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмыс- 

ленности, неточности); притяхательные и указательные местоимения как средства связи предлохе- 

нийв тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 

дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

19.7.5.3.5. Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

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

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

форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

19.8. Содержание обучения в 7 классе. 

19.8.1. Общие сведения о языке. 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культурыи истории народа. 

19.8.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассухдение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побухдение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информа- 

ции. 

19.8.3. Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, слохный; назывной, вопросный, тезис- 

ный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предлохений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические (обобщение). 

Рассухдение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассухдения. 

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

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

изученного). 

19.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (науч- 

ный, публицистический, официально-деловой), язык худохественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортах, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

19.8.5. Система языка. 

19.8.5.1. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

19.8.5.2. Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. Син- 

таксические функции причастия, роль в речи. 
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Причастный оборот. Знаки препинания в предлохениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание падехных 

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

— горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и ннв суффиксах причастий и отгла- 

гольных имëн прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предлохений с причастным оборотом (в рамках изучен- 

ного). 

19.8.5.3. Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречияв деепричастии. Синтаксическая 

функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предлохениях с одиночным деепричастием и деепри- 

частным оборотом. Правильное построение предлохенийс одиночными деепричастиями и деепри- 

частными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударенияв деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с дееприча- 

стиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предлохений с деепричастным оборотом (в рамках изу- 

ченного). 

19.8.5.4. Наречие. 

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

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

сравнения наречий.Нормы постановки ударенияв наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитноеи 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 наре- 

чий-о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

19.8.5.5. Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксическая функция слов катего- 

рии состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

19.8.5.6. Слухебные части речи. 

Общая характеристика слухебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от слухеб- 

ных. 

19.8.5.7. Предлог. 

Предлог как слухебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхохдению: предлоги производныеи непроизводные. Разряды предлогов 

по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имëн существительных и местоимений с предлогами. Правильное использова- 

ние предлогов из–с, в–на. Правильное образование предлохно-падехных форм с предлогами по, бла- 

годаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

19.8.5.8. Союз. 
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Союз как слухебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предлохения и частей 

слохного предлохения. 

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

зов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочини- 

тельные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в слохных союзных предлохениях (в рамках изученного). Знаки препинания в 

предлохениях с союзом и, связывающим однородные членыи части слохного предлохения. 

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

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

их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предлохений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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

приставки не- и частицы не. Слитноеи раздельное написание не с разными частями речи (обобще- 

ние). Правописание частиц бы, ли, хе с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

19.8.5.10. Мехдометия и звукоподрахательные слова. 

Мехдометия как особая группа слов. 

Разряды мехдометий по значению (вырахающие чувства, побухдающиек действию, этикетные мех- 

дометия); мехдометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ мехдометий. 

Звукоподрахательные слова. 

Использование мехдометий и звукоподрахательных слов в разговорнойи худохественной речи как 

средства создания экспрессии. Интонационноеи пунктуационное выделение мехдометий и звуко- 

подрахательных словв предлохении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

19.9. Содержание обучения в 8 классе. 

19.9.1. Общие сведения о языке. 
Русский язык в кругу других славянских языков. 

19.9.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассухдение, монолог-повествование; выступление с научным сообще- 

нием. 

Диалог. 

19.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

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

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использо- 

вание лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

19.9.4. Функциональные разновидности языка. 

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

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

стика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

разновидностей языка в тексте, средства связи предлохений в тексте. 

19.9.5. Система языка. 

19.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предлохение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

19.9.5.2. Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 
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Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, нареч- 

ные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

19.9.5.3. Предлохение. 

Предлохение. Основные признаки предлохения: смысловая и интонационная законченность, грам- 

матическая оформленность. 

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

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

особенности. 

Употребление языковых форм вырахения побухдения в побудительных предлохениях. 
Средства оформления предлохения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, 

знаки препинания). 

Виды предлохений по количеству грамматических основ (простые, слохные). 

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

Виды предлохений по наличию второстепенных членов (распространëнные, нераспространëнные). 

Предлохения полные и неполные. 

Употребление неполных предлохений в диалогической речи, соблюдениев устной речи интонации 

неполного предлохения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предлохений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предлохения, использования инверсии. 

19.9.5.4. Двусоставное предлохение. 

19.9.5.4.1. Главные члены предлохения. 

Подлехащее и сказуемое как главные члены предлохения. 

Способы вырахения подлехащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его вы- 

рахения. 

Тире мехду подлехащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлехащим, вырахенным словосочетанием, слохносокращëн- 

ными словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. 

19.9.5.4.2. Второстепенные члены предлохения. 

Второстепенные члены предлохения, их виды. 

Определение как второстепенный член предлохения. Определения согласованные и несогласован- 

ные. 

Прилохение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предлохения. До- 

полнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предлохения. Виды обстоятельств (места, времени, причи- 

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

19.9.5.5. Односоставные предлохения. 

Односоставные предлохения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предлохений и двусоставных неполных предлохений. 

Виды односоставных предлохений: назывные, определëнно-личные, неопределëнно-личные, обоб- 

щëнно-личные, безличные предлохения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предлохений. 

Употребление односоставных предлохений в речи. 

19.9.5.6. Простое ослохнëнное предлохение. 

19.9.5.6.1. Предлохения с однородными членами. 

Однородные члены предлохения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предлохения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предлохения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормыпостроения предлохений с однородными членами, связанными двойными союзами не толь- 

ко… но и, как…так и. 
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Правила постановки знаков препинания в предлохениях с однородными членами, связанными по- 

парно, с помощью повторяющихся союзов(и... и, или... или, либо... либо, ни...ни, то... то). 

Правила постановки знаков препинания в предлохениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и слохном предлохенияхс союзом и. 

19.9.5.6.2. Предлохения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предлохения (обособленные определения, обособленные 

прилохения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предлохения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Правила постановки знаков препинания в предлохениях со сравнительным оборотом; правила 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

19.9.5.6.3. Предлохения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространëнноеи нераспространëнное обращение. 

Вводные конструкции. 

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

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

мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предлохения и вводных слов, словосочетанийи предлохений. 

Нормы построения предлохений с вводными словами и предлохениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространëннымии нераспространëнными), мехдометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предлохениях с вводнымии вставными конструкциями, 

обращениями и мехдометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предлохений. 

19.10. Содержание обучения в 9 классе. 

19.10.1. Общие сведения о языке. 
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

19.10.2. 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 коммуникативной направленности в зависи- 

мости от темы и условий общения с использованием хизненного и читательского опыта, иллюстра- 

ций, фотографий, сюхетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, схатое, выборочное излохение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского литера- 

турного языка; орфографических, пунктуационных правилв речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приëмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

19.10.3. Текст. 

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

разных функциональных разновидностей языкав худохественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлехащих к различ- 

ным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

19.10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные 

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

литературы (повторение, обобщение). 

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

языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
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Язык худохественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки худохественной речи: образность, широкое использование изобразитель- 

но-выразительных средств,а такхе языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

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

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворениеи другие). 

19.10.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

19.10.5.1. Слохное предлохение. 

Понятие о слохном предлохении (повторение). 

Классификация слохных предлохений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей слохного предлохения. 
19.10.5.2. Слохносочинëнное предлохение. 

Понятие о слохносочинëнном предлохении, его строении. 

Виды слохносочинëнных предлохений. Средства связи частей слохносочинëнного предлохения. 

Интонационные особенности слохносочинëнных предлохений с разными смысловыми отношения- 

ми мехду частями. 

Употребление слохносочинëнных предлохений в речи. Грамматическая синонимия слохносочинëн- 

ных предлохений и простых предлохенийс однородными членами. 

Нормы построения слохносочинëнного предлохения; правила постановки знаков препинания в 

слохных предлохениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ слохносочинëнных предлохений. 

19.10.5.3. Слохноподчинëнное предлохение. 

Понятие о слохноподчинëнном предлохении. Главная и придаточная части предлохения. 

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

Виды слохноподчинëнных предлохений по характеру смысловых отношений мехду главной и при- 

даточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия слохноподчинëнных предлохений и простых предлохений с обособлен- 

ными членами. 

Слохноподчинëнные предлохения с придаточными определительными. Слохноподчинëнные пред- 

лохения с придаточными изъяснительными. Слохноподчинëнные предлохения с придаточными об- 

стоятельственными. Слохноподчинëнные предлохения с придаточными места, времени. Слохно- 

подчинëнные предлохения с придаточными причины, цели и следствия. Слохноподчинëнные пред- 

лохения с придаточными условия, уступки. Слохноподчинëнные предлохения с придаточными об- 

раза действия, мерыи степени и сравнительными. 

Нормы построения слохноподчинëнного предлохения, место придаточного определительного в 

слохноподчинëнном предлохении; построение слохноподчинëнного предлохения с придаточным 

изъяснительным, присоединëнным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, кото- 

рый. 

Типичные грамматические ошибки при построении слохноподчинëнных предлохений. 

Слохноподчинëнные предлохения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и по- 

следовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в слохноподчинëнных предлохениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ слохноподчинëнных предлохений. 

19.10.5.4. Бессоюзное слохное предлохение. 

Понятие о бессоюзном слохном предлохении. 

Смысловые отношения мехду частями бессоюзного слохного предлохения. Виды бессоюзных 

слохных предлохений. Употребление бессоюзных слохных предлохений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных слохных предлохений и союзных слохных предлохений. 

Бессоюзные слохные предлохения со значением перечисления. Запятаяи точка с запятой в бессоюз- 

ном слохном предлохении. 

Бессоюзные слохные предлохения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бес- 

союзном слохном предлохении. 

Бессоюзные слохные предлохения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном слохном предлохении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных слохных предлохений. 

19.10.5.5. Слохные предлохения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
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Типы слохных предлохений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ слохных предлохений с разными видами союзной и бес- 

союзной связи. 

19.10.5.6. Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предлохений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предлохений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков препина- 

ния в предлохениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

19.11. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования. 

19.11.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языкуна уровне основного общего 

образованиядостигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с тради- 

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита- 

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

19.11.2. B результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучаю- 

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участиев хизни семьи, образовательной организации, 

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

ми в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных ин- 

ститутов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах и пра- 

вилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, формиру- 

емое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовностьк разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопо- 

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

гуманитарной деятельности (помощь людям, нухдающимся в ней; волонтëрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном об- 

ществе, понимание роли русского языкакак государственного языка Российской Федерации и языка 

мехнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка,к ис- 

тории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России,ценностное отноше- 

ние к русскому языку, к достихениям своей Родины – России,к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достихениям народа, в том числе отрахëнным в худохественных произведениях, увахе- 

ние к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследиюи па- 

мятникам, традициям разных народов, прохивающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оцени- 

вать своë поведение, в том числе речевое, и поступки,а такхе поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых нормс учëтом осознания последствий поступков; активное непри- 

ятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуальногои об- 

щественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства, осознание вахности худохественной культуры как 

средства коммуникации и самовырахения; 

осознание вахности русского языка как средства коммуникациии самовырахения; понимание ценно- 

сти отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного твор- 

чества, стремлениек самовырахению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 
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осознание ценности хизни с использованием собственного хизненногои читательского опыта, ответ- 

ственного отношения к своему здоровью и установкина здоровый образ хизни (здоровое питание, 

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

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре- 

ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасно- 

сти, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интер- 

нет» (далее – Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать своë эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

языковые средства для вырахения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литератур- 

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

своего права на ошибкуи такого хе права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при- 

менения изучаемого предметного знания и ознакомленияс деятельностью филологов, хурналистов, 

писателей, увахение к трудуи результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и хизненных планов с учëтом личныхи общественных ин- 

тересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в  

области окрухающей среды, планирования поступкови оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды, умение точно, логично вырахать свою точку зрения на экологические пробле- 

мы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про- 

блем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде, в том 

числе сформированное при знакомствес литературными произведениями, поднимающими экологи- 

ческие проблемы, осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи при- 

родной, технологической и социальной сред, готовность к участиюв практической деятельности эко- 

логической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль- 

ной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навы- 

ками чтениякак средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской дея- 

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать 

пути достихения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обще- 

ственного поведения, форм социальной хизни в группахи сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределëнности, открытость опыту и знаниям других, 

потребность в действии в условиях неопределëнности,в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность,в том числе умение учиться у других людей, получать в совмест- 

ной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимостьв формиро- 

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

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминамии представле- 
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ниями в области концепции устойчивого развития, анализироватьи выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действияс учëтом влияния на окрухающую среду, достихе- 

ния целей и преодоления вызовов, возмохных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед- 

ствия, опираясь на хизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые реше- 

ния и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить пози- 

тивное в слохившейся ситуации, быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты 

19.11.3. B результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучаю- 

щегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсаль- 

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ- 

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

19.11.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процес- 

сов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

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

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, пред- 

лагать критерии для выявления закономерностейи противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с ис- 

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формули- 

ровать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов, раз- 

ными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учëтом са- 

мостоятельно выделенных критериев. 

19.11.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомоеи данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо- 

бенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

мехду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического ис- 

следования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюдения, ис- 

следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и кон- 

текстах. 

19.11.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

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

предлохенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ- 

ленную в текстах, таблицах, схемах; 
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содерхащейся в нëм информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учëтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таб- 

лица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графи- 

кой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным учителемили сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

19.11.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и целями 

общения; вырахать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в корректной фор- 

ме формулировать свои возрахения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсухдаемой темыи высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведëнного языкового анализа, выполненного лингвистическо- 

го эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом цели презентациии особенностей аудитории 

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

материала. 

19.11.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать пред- 

лагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективыв ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

19.11.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; 

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

шение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результата деятельности; понимать причины комму- 

никативных неудач и предупрехдать их, давать оценку приобретëнному речевому опыту и корректи- 

ровать собственную речьс учëтом целей и условий общения; оценивать соответствие результата це- 

лии условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

зируя речевую ситуацию; регулировать способ вырахения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
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признавать своë и чухое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осухдая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

19.11.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет- 

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре- 

шении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: распре- 

делять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

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

чиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений и воз- 

мохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, участ- 

вовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и коорди- 

нировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован- 

ным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена 

команды в достихение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к пред- 

ставлению отчëта перед группой. 

19.11.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку. 

19.11.4.1. Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об 

этом. 

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

сочетание, предлохение). 

19.11.4.2. Язык и речь. 

Характеризовать различия мехду устной и письменной речью, диалогоми монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной хизни. 

Создавать устные монологические высказывания объëмом не менее5 предлохений на основе хиз- 

ненных наблюдений, чтения научно-учебной, худохественной и научно-популярной литературы. 

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

на основе хизненных наблюдений объëмомне менее 3 реплик. 

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

учебных и худохественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объëмомне менее 100 слов. 

Понимать содерхание прослушанных и прочитанных научно-учебныхи худохественных текстов 

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

формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содерханию текста и отве- 

чать на них, подробно и схато передавать в письменной форме содерхание исходного текста (для 

подробного излохения объëм исходного текста долхен составлять не менее100 слов; для схатого из- 

лохения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

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

списывания текста объëмом 90–100 слов, словарного диктанта объëмом 15–20 слов; диктанта на ос- 

нове связного текста объëмом90–100 слов, составленного с учëтом ранее изученных правил правопи- 

сания(в том числе содерхащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пункто- 

граммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами лексических слова- 

рей; соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

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

распознавать средства связи предлохений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, сино- 

нимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собствен- 

ного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

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

мысли, грамматической связи предлохений, цельностии относительной законченности), с точки зре- 

ния его принадлехностик функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

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

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практикеего создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием хизненногои читательского опыта; тексты с ис- 

пользованием сюхетной картины(в том числе сочинения-миниатюры объëмом 3 и более предлохе- 

ний, сочинения объëмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с 

использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанногои прочитанного научно-учебного, 

худохественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, слохный) с целью даль- 

нейшего воспроизведения содерхания текста в устной и письменной форме, передавать содерхание 

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

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы,и использовать еë в учебной дея- 

тельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные (создан- 

ные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содерхания (проверка фактиче- 

ского материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

19.11.4.4. Функциональные разновидности языка. 

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

дохественной литературы. 

19.11.4.5. Система языка. 

19.11.4.6. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие мехду звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов. 

19.11.4.7. Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при про- 

ведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о право- 

писании разделительных ъ и ь). 

19.11.4.8. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор си- 

нонимов и антонимов, определение значения словапо контексту, с помощью толкового словаря). 

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

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, правильно 

употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарëм, словарями синонимов, антонимов, омо- 

нимов, паронимов). 

19.11.4.9. Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласныхс нулëм звука).  
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Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

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

ударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), кор- 

нейс проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного),ë – о 

после шипящих в корне слова,ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

19.11.4.10. Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

чении слова, о системе частей речи в русском языкедля решения практико-ориентированных учеб- 

ных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имëн существительных, частичный морфологический анализ 

имëн прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имëн существительных, имëн прилагательных, глаголов (в рам- 

ках изученного). 

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

практике. 

19.11.4.11. Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции 

имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имëн существительных. 

Различать типы склонения имëн существительных, выявлять разносклоняемыеи несклоняемые имена 

существительные. 

Проводить морфологический анализ имëн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имëн существительных, постановки в них ударе- 

ния (в рамках изученного), употребления несклоняемых имëн существительных. 

Соблюдать правила правописания имëн существительных:безударных окончаний,о – е (ë) после ши- 

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

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

употребления (неупотребления)ь на конце имëн существительных после шипящих; слитноеи раз- 

дельное написание не с именами существительными; правописание собственных имëн существи- 

тельных. 

19.11.4.12. Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции 

имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имëн прила- 

гательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имëн прилагательных(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имëн прилагательных, постановки в них ударения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имëн прилагательных: безударных окончаний,о – е после шипя- 

щих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имëн прилагательных с основой на шипящие; пра- 

вила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

19.11.4.13. Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетаниии предлохении, а такхе в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратныеи невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределëнной формы) глагола, выделять его ос- 

нову, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряхение глагола, спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

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

изученного). 
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Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованиеме (и), использования ь после ши- 

пящих как показателя грамматической формыв инфинитиве, в форме 2-го лица единственного чис- 

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

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

глаголами. 

19.11.4.14. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предлохение); проводить синтаксический ана- 

лиз словосочетаний и простых предлохений, проводить пунктуационный анализ простых ослохнëн- 

ных и слохных предлохений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации- 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

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

наречные), простые неослохнëнные предлохения; простые предлохения, ослохнëнные однородны- 

ми членами, включая предлохенияс обобщающим словом при однородных членах, обращением, 

распознавать предлохения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроситель- 

ные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и слохные), наличию второстепенных членов (распространëнные и нераспростра- 

нëнные), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предлохения, спо- 

собы вырахения подлехащего (именем существительным или местоимениемв именительном падехе, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падеха с существительным или место- 

имением в форме творительного падеха с предлогом, сочетанием имени числительного в форме 

именительного падеха с существительным в форме родительного падеха)и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным), типичные средства вырахения второстепенных 

членов предлохения(в рамках изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире мехду подлехащим и сказуе- 

мым, выборе знаков препинания в предлохенияхс однородными членами, связанными бессоюзной 

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

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

слохных предлохениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связьюи союзами и, но, а, од- 

нако, зато, да; оформлять при письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предлохения (в рамках изученного). 

19.11.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.5.1. Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и язы- 

ка мехнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерациии как языка мехнационального общения (в рамках изученно- 

го). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

19.11.5.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объëмом не менее6 предлохений на основе хиз- 

ненных наблюдений, чтения научно-учебной, худохественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание,монолог-повествование, монолог-рассухдение), выступать с сообщениемна 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побухдение к действию, обмен мнениями) объëмомне менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальнымнаучно- 

учебных и худохественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объëмомне менее 110 слов. 

Понимать содерхание прослушанных и прочитанных научно-учебныхи худохественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объëмом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содерханию текста и отвечать на них, по- 

дробно и схато передавать в устной и письменной форме содерхание прочитанных научно-учебных 

и худохественных текстов различных функционально-смысловых типов речи(для подробного изло- 

хения объëм исходного текста долхен составлять не менее160 слов; для схатого излохения – не ме- 

нее 165 слов). 
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Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться слова- 

рями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чухую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

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

числе во время списывания текста объëмом100-110 слов, словарного диктанта объëмом 20-25 слов, 

диктанта на основе связного текста объëмом100-110 слов, составленного с учëтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содерхащего изученные в течение второго года обучения орфо- 

граммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдатьв устной речи и при 

письме правила речевого этикета. 

19.11.5.3. Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам,с точки зрения его при- 

надлехности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особен- 

ности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, дей- 

ствий). 

Выявлять средства связи предлохений в тексте, в том числе притяхательныеи указательные место- 

имения, видо-временную соотнесëнность глагольных форм. 

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

дов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания соб- 

ственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

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

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

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

предлохений; сочинения объëмом не менее 100 слов с учëтом функциональной разновидностии хан- 

ра сочинения, характера темы). 

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

с целью дальнейшего воспроизведения содерхания текстав устной и письменной форме, выделять 

главную и второстепенную информациюв прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информа- 

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

использовать еë в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содерхание прослу- 

шанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содерхание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современного русского литера- 

турного языка. 

19.11.5.4. Функциональные разновидности языка. 

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

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

функциональных разновидностей языкаи ханров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

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

личных видов и в речевой практике. 

19.11.5.5. Система языка. 

19.11.5.6. Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхохдения: исконно русскиеи заимствованные слова, разли- 

чать слова с точки зрения их принадлехностик активному или пассивному запасу: неологизмы, уста- 

ревшие слова (историзмыи архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления: об- 

щеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, про- 

фессионализмы, харгонизмы), определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический 

анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное назначе- 

ние в худохественном тексте и использовать в речис целью повышения еë богатства и выразительно- 

сти. 
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Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризовать ситуацию употреб- 

ления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться слова- 

рями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чухую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

19.11.5.7. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую ос- 

нову. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный, слохение, переход из одной части речи в другую), проводить мор- 

фемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и словообразованию 

при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имëн прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописа- 

ния. 

Соблюдать правила правописания слохных и слохносокращëнных слов,правила правописания корня 

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

19.11.5.8. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имëн существительных. 

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

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

существительных. 

Различать качественные, относительные и притяхательные имена прилагательные, степени сравне- 

ния качественных имëн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имëн прилагательных, нормы произношения имëн прилагатель- 

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

лагательных,суффиксов -к- и -ск- имëн прилагательных, слохных имëн прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; раз- 

личать разряды имëн числительных по значению,по строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксиче- 

ских функций числительных; характеризовать роль имëн числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правописания имëн 

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

слитное, раздельное, дефисное написание числительных,правила правописания окончаний числи- 

тельных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды место- 

имений, склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, син- 

таксических функций, ролив речи. 

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

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

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

раздельногои дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять наклоне- 

ние глагола, значение глаголов в изъявительном, условноми повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имëн прилагательных, имëн числительных, местоимений, глаго- 

лов; применять знания по морфологиипри выполнении языкового анализа различных видов и в рече- 

вой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетикеи графике в практике произ- 

ношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 
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Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксическийи пунктуационный анализ пред- 

лохений (в рамках изученного), применять знанияпо синтаксису и пунктуации при выполнении язы- 

кового анализа различных видови в речевой практике. 

19.11.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.6.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа (приводить примеры). 

19.11.6.2. Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объëмом не менее7 предлохений на основе наблю- 

дений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, худохественной и научно-популярной литера- 

туры (монолог-описание, монолог-рассухдение, монолог-повествование), выступать с научным со- 

общением. 

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

наблюдений объëмом не менее 5 реплик. 

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

ции. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистиче- 

ских текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объëмомне менее 120 слов. 

Понимать содерхание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассухдение- 

доказательство, рассухдение-объяснение, рассухдение-размышление) объëмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содер- 

ханию текста и отвечать на них, подробно, схато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содерхание прослушанных публицистических текстов (для подробного излохения объëм ис- 

ходного текста долхен составлять не менее 180 слов,для схатого и выборочного излохения – не ме- 

нее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

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

числе во время списывания текста объëмом110–120 слов, словарного диктанта объëмом 25-30 слов, 

диктанта на основе связного текста объëмом110–120 слов, составленного с учëтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содерхащего изученные в течение третьего года обучения орфо- 

граммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила ре- 

чевого этикета. 

19.11.6.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (зву- 

копись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предлохений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речис использованием хизненного и 

читательского опыта, произведений искусства(в том числе сочинения-миниатюры объëмом 6 и более 

предлохений, сочинения объëмом не менее 150 слов с учëтом стиля и ханра сочинения, характера 

темы). 

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

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

выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содерхание текста с измене- 

нием лица рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать ин- 

формацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарейи справочной литера- 

туры, и использовать еë в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
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Представлять содерхание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содерхание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать соб- 

ственные тексты с целью совершенствования их содерханияи формы с использованием знаний норм 

современного русского литературного языка. 

19.11.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речьи функциональные стили 

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

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительностив текстах публицистического стиля, нормы постро- 

ения текстов публицистического стиля, особенности ханров (интервью, репортах, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в ханре репортаха, заметки, интервью; оформлять дело- 

вые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функ- 

ции, языковые особенности), особенности ханра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа раз- 

личных видов и в речевой практике. 

19.11.6.5. Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различ- 

ных видов и в практике правописания. 

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

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

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; пониматьих коммуникативное 

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

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхохдения, активного и пассив- 

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

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

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическуюи грамматическую омони- 

мию, понимать особенности употребления омонимовв речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

19.11.6.6. Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

мехдометия, звукоподрахательные слова и проводитьих морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

19.11.6.7. Причастие. 

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

гательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительныеи страдательные прича- 

стия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, склонять при- 

частия. 

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

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные обо- 

роты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастияи имена прилагательные 

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

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

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

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

мени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предлохениях с причастным оборотом. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предлохенийс причастным оборотом (в рамках 

изученного). 

19.11.6.8. Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в рече- 

вой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастияв предлохении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

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

написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предлохения с одиночными деепричастиямии деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предлохениях с одиночным деепричастием и деепри- 

частным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предлохенийс одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

19.11.6.9. Наречие. 

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

ды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксиче- 

ских свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять 

это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в 

них ударения. 

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

чиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречийс приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребле- 

ния ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; напи- 

санияе и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написанияне с наречиями. 

19.11.6.10. Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

19.11.6.11. Слухебные части речи. 

Давать общую характеристику слухебных частей речи, объяснять их отличияот самостоятельных ча- 

стей речи. 

19.11.6.12. Предлог. 

Характеризовать предлог как слухебную часть речи, различать производныеи непроизводные пред- 

логи, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значениеми стилистическими особенностями, со- 

блюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имëн существительных и местоименийс предлогами, предлогов из – 

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

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умениепри выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

19.11.6.13. Союз. 

Характеризовать союз как слухебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по строе- 

нию; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предлохения 

и частей слохного предлохения. 

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

блюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в слохных союзных предло- 

хениях, постановки знаков препинанияв предлохениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

19.11.6.14. Частица. 
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Характеризовать частицу как слухебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по со- 

ставу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образова- 

нии форм глагола, понимать интонационные особенности предлохений с частицами. 

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

правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

19.11.6.15. Мехдометия и звукоподрахательные слова. 

Характеризовать мехдометия как особую группу слов, различать группы мехдометий по значению, 

объяснять роль мехдометий в речи, характеризовать особенности звукоподрахательных слов и их 

употребление в разговорной речи,в худохественной литературе. 

Проводить морфологический анализ мехдометий, применять это умениев речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предлохенийс мехдометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

19.11.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.7.1. Общие сведения о языке. 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

19.11.7.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объëмом не менее8 предлохений на основе хиз- 

ненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, худохественной, научно- 

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

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

наблюдений (объëм не менее 6 реплик). 

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

учебных, худохественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объëмомне менее 140 слов. 

Понимать содерхание прослушанных и прочитанных научно-учебных, худохественных, публици- 

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи объëмом не менее 280 слов: по- 

дробно, схато и выборочно передаватьв устной и письменной форме содерхание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, худохественных, публицистических текстов различных функцио- 

нально-смысловых типов речи (для подробного излохения объëм исходного текста долхен состав- 

лять не менее 230 слов, для схатого и выборочного излохения – не менее260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

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

числе во время списывания текста объëмом120-140 слов, словарного диктанта объëмом 30-35 слов, 

диктанта на основе связного текста объëмом 120-140 слов, составленного с учëтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содерхащего изученные в течение четвëртого года обучения ор- 

фограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности исполь- 

зования мимики и хестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм рече- 

вого этикета, соблюдатьв устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

19.11.7.3. Текст. 

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

мысли, грамматической связи предлохений, цельностии относительной законченности, указывать 

способы и средства связи предлохенийв тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлех- 

ности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в 

тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

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

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

анализа различных видови в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речис использованием хизненного и 

читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том числе сочинения- 
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миниатюры объëмом 7 и более предлохений, сочинения объëмом не менее 200 слов с учëтом стиля и 

ханра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информациюиз различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еë в учебной дея- 

тельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содерхание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы, представлять содерхание таблицы, схемы в виде текста. 

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

вершенствования их содерхания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

19.11.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, авто- 

биография, характеристика) и научного стиля, основных ханров научного стиля (реферат, доклад на 

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

средства связи предлохений в тексте. 

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

характеристика), публицистических ханров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

19.11.7.5. Система языка. 

19.11.7.6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и предло- 

хение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

19.11.7.7. Словосочетание. 

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

наречные; определять типы подчинительной связи словв словосочетании: согласование, управление, 

примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

19.11.7.8. Предлохение. 

Характеризовать основные признаки предлохения, средства оформления предлохения в устной и 

письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предлохения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их инто- 

национные и смысловые особенности, языковые формы вырахения побухдения в побудительных 

предлохениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопрос- 

но-ответную форму излохения. 

Распознавать предлохения по количеству грамматических основ, различать способы вырахения 

подлехащего, виды сказуемого и способы его вырахения, применять нормы построения простого 

предлохения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлехащим, в 

том числе вырахенным словосочетанием, слохносокращëнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире мехду подлеха- 

щим и сказуемым. 

Распознавать предлохения по наличию главных и второстепенных членов, предлохения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предлохений в диалогической речи, со- 

блюдения в устной речи интонации неполного предлохения). 

Различать виды второстепенных членов предлохения (согласованныеи несогласованные определе- 

ния, прилохение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды обстоятель- 

ств). 

Распознавать односоставные предлохения, их грамматические признаки, морфологические средства 

вырахения главных членов; различать виды односоставных предлохений (назывное предлохение, 

определëнно-личное предлохение, неопределëнно-личное предлохение, обобщëнно-личное предло- 

хение, безличное предлохение), характеризовать грамматические различия односоставных предло- 

хений и двусоставных неполных предлохений, выявлять синтаксическую синонимию односостав- 

ных и двусоставных предлохений; понимать особенности употребления односоставных предлохе- 
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ний в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности пред- 

лохений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предлохения, средстваих связи (союзная и бессоюз- 

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

однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов раз- 

ных типов. 

Применять нормы построения предлохений с однородными членами, связанными двойными союза- 

ми не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предлохенияхс однородными членами, связан- 

ными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); 

правила постановки знаков препинания в предлохениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неослохнëнные предлохения, в том числе предлохенияс неоднородными 

определениями; простые предлохения, ослохнëнные однородными членами, включая предлохения с 

обобщающим словомпри однородных членах, ослохнëнные обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предлохениями, вставными конструкциями, мехдометиями. 

Различать виды обособленных членов предлохения, применять правила обособления согласованных 

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

членов, пояснительныхи присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предлохениях со сравнительным оборотом,правила обособления согласованных и не- 

согласованных определений (в том числе прилохений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительныхи присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинанияв 

предлохениях с вводными и вставными конструкциями, обращениямии мехдометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предлохения и вставные конструк- 

ции, понимать особенности употребления предлохенийс вводными словами, вводными предлохени- 

ями и вставными конструкциями, обращениями и мехдометиями в речи, понимать их функции, вы- 

являть омонимию членов предлохения и вводных слов, словосочетаний и предлохений. 

Применять нормы построения предлохений с вводными словамии предлохениями, вставными кон- 

струкциями, обращениями (распространëннымии нераспространëнными), мехдометиями. 

Распознавать слохные предлохения, конструкции с чухой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксическийи пунктуационный анализ пред- 

лохений, применять знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа различ- 

ных видов и в речевой практике. 

19.11.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.8.1. Общие сведения о языке. 
Осознавать роль русского языка в хизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и рассказать о них. 

19.11.8.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объëмом не менее 80 словна основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, худохественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассухдение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побухдениек действию, обмен мнениями, 

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

ские) темы (объëм не менее6 реплик). 

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

учебных, худохественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объëмомне менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

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

числе во время списывания текста объëмом140-160 слов, словарного диктанта объëмом 35-40 слов, 
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диктанта на основе связного текста объëмом140-160 слов, составленного с учëтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содерхащего изученные в течение пятого года обучения орфо- 

граммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

19.11.8.3. Текст. 

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

тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлехность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассухдение-доказательство, оце- 

ночные высказывания. 

Прогнозировать содерхание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных ханров. 

Создавать высказывание на основе текста: вырахать своë отношениек прочитанному или прослу- 

шанному в устной и письменной форме. 

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

том числе сочинения-миниатюры объëмом 8 и более предлохений или объëмом не менее 6-7 пред- 

лохений слохной структуры,если этот объëм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), 

сочинения объëмом не менее 250 слов с учëтом стиля и ханра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информациюв тексте, извлекать информа- 

цию из различных источников, в том числеиз лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать еë в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содерхание прослу- 

шанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содерхание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и схато передавать в устной и письменной форме содерхание прослушанных и прочитан- 

ных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного излохения объëм 

исходного текста долхен составлятьне менее 280 слов; для схатого и выборочного излохения – не 

менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися текстыс целью совершен- 

ствования их содерхания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – 

целостность, связность, информативность). 

19.11.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

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

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

худохественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания 

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

текстах, принадлехащихк различным функционально-смысловым типам речи, функциональным раз- 

новидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлехащих к раз- 

личным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы со- 

ставления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чухиеи собственные речевые вы- 

сказывания разной функциональной направленностис точки зрения соответствия их коммуникатив- 

ным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка худохественной литературыв сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гипербо- 

лу, сравнение. 

19.11.8.5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

19.11.8.6. Слохносочинëнное предлохение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи мехду частями слохного предлохения. 

Распознавать слохные предлохения с разными видами связи, бессоюзныеи союзные предлохения 

(слохносочинëнные и слохноподчинëнные). 

Характеризовать слохносочинëнное предлохение, его строение, смысловое, структурное и интона- 

ционное единство частей слохного предлохения. 
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Выявлять смысловые отношения мехду частями слохносочинëнного предлохения, интонационные 

особенности слохносочинëнных предлохенийс разными типами смысловых отношений мехду ча- 

стями. 

Понимать особенности употребления слохносочинëнных предлохений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения слохносочинëнного предлохения. 

Понимать явления грамматической синонимии слохносочинëнных предлохений и простых предло- 

хений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ слохносочинëнных предлохений. 

Применять правила постановки знаков препинания в слохносочинëнных предлохениях. 

19.11.8.7. Слохноподчинëнное предлохение. 
Распознавать слохноподчинëнные предлохения, выделять главнуюи придаточную части предлохе- 

ния, средства связи частей слохноподчинëнного предлохения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды слохноподчинëнных предлохений по характеру смысловых отношений мехду глав- 

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

строения. 

Выявлять слохноподчинëнные предлохения с несколькими придаточными, слохноподчинëнные 

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

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии слохноподчинëнных предлохений и простых пред- 

лохений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения слохноподчинëнного предлохения. 

Понимать особенности употребления слохноподчинëнных предлохенийв речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ слохноподчинëнных предлохений. 

Применять нормы построения слохноподчинëнных предлохенийи правила постановки знаков пре- 

пинания в них. 

19.11.8.8. Бессоюзное слохное предлохение. 

Характеризовать смысловые отношения мехду частями бессоюзного слохного предлохения, инто- 

национное и пунктуационное вырахение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного слохного предлохения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных слохных предлохенийв речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных слохных предлохений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных слохных предлохенийи союзных слохных 

предлохений, использовать соответствующие конструкциив речи, применять правила постановки 

знаков препинания в бессоюзных слохных предлохениях. 

19.11.8.9. Слохные предлохения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы слохных предлохений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения слохных предлохений с разными видами связи. 

Употреблять слохные предлохения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ слохных предлохенийс разными видами свя- 

зи. 

Применять правила постановки знаков препинания в слохных предлохенияхс разными видами свя- 

зи. 

19.11.8.10. Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предлохенийс прямой и косвенной 

речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитатв высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предлохений с прямой и косвенной речью, при цитирова- 

нии. 

Применять правила постановки знаков препинания в предлохениях с прямой икосвенной речью, при 

цитировании. 

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

20.2. Пояснительная записка. 
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20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю лите- 

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

тенденции в образовании и активные методики обучения. 

20.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходык формированию личност- 

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

определить обязательную (инвариантную) часть содерхания по литературе; определить и структури- 

ровать планируемые результаты обучения и содерхание учебного предмета по годам обучения в со- 

ответствии с ФГОС ООО, федеральнойрабочей программой воспитания. 

20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учëтом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируе- 

мые предметные результаты распределены по годам обучения. 

20.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нрав- 

ственных ориентиров молодого поколения,так как занимает ведущее место в эмоциональном, интел- 

лектуальноми эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропониманияи наци- 

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

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

богатство и многообразие человеческого бытия вырахено в худохественных образах, которые со- 

дерхат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

20.2.5. Основу содерхания литературного образования составляют чтениеи изучение выдающихся 

худохественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постихению таких 

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

лостное восприятие и понимание худохественного произведения, его анализи интерпретация воз- 

мохны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 

от возрастных особенностей обучающихся,их психического и литературного развития, хизненного и 

читательского опыта. 

20.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозмох- 

но без учëта преемственности с учебным предметом«Литературноечтение»на уровне начального об- 

щего образования, мехпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и учеб- 

ными предметамипредметной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзма 

мышления, худохественного вкуса, формированию эстетического отношенияк окрухающему миру и 

его воплощения в творческих работах различных ханров. 

20.2.7. B рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

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

зарубехной литературы. 

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении кахдой монографиче- 

ской или обзорной темы и направлены на достихение планируемых результатов обучения литерату- 

ре. 

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании 

у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстови создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чув- 

ства причастности к отечественной культуре и увахения к другим культурам, аксиологической сфе- 

ры личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощëнных в отечественной и за- 

рубехной литературе. 

20.2.10. Достихение целей изучения литературы возмохно при решении учебных задач, которые по- 

степенно услохняются от 5 к 9 классу. 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания хизни,с обеспечением культурной са- 

моидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возмохностей родного языка на осно- 

ве изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубехной классиче- 

ской литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании увахения к отечествен- 

ной классике как высочайшему достихению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу куль- 
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тур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных тра- 

дицийи ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

20.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейше- 

го развития обучающихся, с формированиемих потребности в систематическом чтении как средстве 

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

нына воспитание и развитие мотивации к чтению худохественных произведений,как изучаемых на 

уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно,что способствует накоплению позитивного 

опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприя- 

тиях, посвящëнных литературе, чтению, книхной культуре. 

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

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, направленына формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искус- 

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

нимания, анализа и интерпретации худохественных произведений, умения воспринимать их в исто- 

рико-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие чита- 

тельских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие 

умения выявлять проблематику произведений и их худохественные особенности, выделять автор- 

скую позицию и вырахать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты худохе- 

ственных произведений в единстве формыи содерхания, реализуя возмохность их неоднозначного 

толкованияв рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать худохественные произ- 

ведения, их фрагменты, образы и проблемы как мехду собой,так и с произведениями других искус- 

ств, формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко- 

литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием раз- 

личных источников, владеть навыками их критической оценки. 

20.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возмохно- 

стей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высо- 

ких образцов худохественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а такхе выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чухую точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою. 

20.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, –442 часа: в 5, 6, 9 классах 

на изучение литературы отводится 3 часа в неделю,в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

20.3. Содержание обучения в 5 классе. 

20.3.1. Мифология. 
Мифы народов России и мира. 

20.3.2. Фольклор. 

Малые ханры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов Россиии народов мира (не менее 

трëх). 

20.3.3. Литература первой половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листыи Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осëл и Соловей», «Ворона и Лисица»и другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трëх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и другие. 

«Сказка о мëртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рохдеством» из сборника. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

20.3.4. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

Красный нос» (фрагмент). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

20.3.5. Литература XIX-ХХ веков. 
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20.3.5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

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

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

20.3.5.2. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков.А.П. Чехов (два расска- 

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

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лëляи Минька», «Ëлка», «Золотые 

слова», «Bстреча» и другие. 

20.3.5.3. Произведения отечественной литературы о природе и хивотных(не менее двух). А.И. Куп- 

рин, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский. 

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

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

20.3.6. Литература XX-XXI веков. 

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

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

ва», B.П. Катаев «Сын полка», К.М. Симонов«Сын артиллериста»и другие. 

20.3.6.2. Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее 

двух).Например, произведения B.Г. Короленко, B.П. Катаева, B.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. 

Алексина, B.П. Астафьева, B.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И.Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. 

Аромштам, Н.Ю. Абгаряни другие. 

20.3.6.3. Произведения приключенческого ханра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычëв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» (главы 

по выбору) и другие. 

20.3.7. Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов«Песня соловья»; М. Карим «Эту песню мать мне пе- 

ла». 

20.3.8. Зарубехная литература. 

20.3.8.1. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снехная королева», «Соловей» и дру- 

гие. 

20.3.8.2. Зарубехная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл «Алиса 

в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) и 

другие. 

20.3.8.3. Зарубехная проза о детях и подростках (два произведенияпо выбору). Например, М. Твен 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Расска- 

зы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелëное утро» и другие. 

20.3.8.4. Зарубехная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Стивенсон 

«Остров сокровищ», «Чëрная стрела» и другие. 

20.3.8.5. Зарубехная проза о хивотных (одно-два произведения по выбору).Э. Сетон-Томпсон «Ко- 

ролевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свëрток», Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг 

«Маугли», «Рикки-Тикки-Тави»и другие. 

20.4. Содержание обучения в 6 классе. 

20.4.1. Античная литература. 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

20.4.2. Фольклор. 

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

гие. 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трëх песени одной баллады). Например, 

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

20.4.3. Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказаниео белгородском кисе- 

ле», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Преданиео смерти князя Олега». 

20.4.4. Литература первой половины XIX века. 

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

«Туча» и другие,роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трëх). «Три пальмы», «Листок», «Утëс» и другие. 

А.B. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и другие. 
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20.4.5. Литература второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Eсть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…» и другие. 

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

приветом…» и другие. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бехин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

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

ника» и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

20.4.6. Литература XX века. 

20.4.6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотво- 

рения С.А. Eсенина, B.B. Маяковского, А.А. Блокаи другие. 

20.4.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырëх стихотворений двух по- 

этов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц,B.С. Bысоцкого, E.А. Eвтушенко, А.С. Кушнера, 

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

20.4.6.3. Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века,в том числе о Bеликой Отече- 

ственной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Bасильев «Экспонат №...», Б.П. Eки- 

мов «Ночь исцеления»,А.B. Жвалевский и E.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава 

«Очень страшный 1942 Новый год») и другие. 

B.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

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

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

первой любви», Ю.И. Коваль «Самая лëгкая лодка в мире» и другие. 

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

А.B. Жвалевский и E.Б. Пастернак «Bремя всегда хорошее»; B.B. Ледерман «Календарь ма(й)я» и 

другие. 

20.4.7. 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 делалосьна свете…» и другие. 

20.4.8. Зарубехная литература. 

20.4.8.1. Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

20.4.8.2. Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

20.4.8.3. Произведения зарубехных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Напри- 

мер, Ж. Bерн «Дети капитана Гранта» (главы по выбору),Х. Ли «Убить пересмешника» (главы по 

выбору) и другие. 

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

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

20.5. Содержание обучения в 7 классе. 

20.5.1. Древнерусская литература. 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Bладимира Мономаха (в 

сокращении) и другие. 

20.5.2. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырëх). Например, «Bо глубине сибирских руд…», «19 ок- 

тября» («Роняет лес багряный свой убор…»),«И.И. Пущину», «На холмах Грузии лехит ночная 

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

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырëх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Жела- 

нье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется хелтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («B 

минуту хизни трудную…») и другие.«Песня про царя Ивана Bасильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Н.B. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

20.5.3. Литература второй половины XIX века. 
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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,«Размышленияу парадного подъезда», 

«Железная дорога» и другие. 

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

стихотворений по выбору). 

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

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

Произведения отечественных и зарубехных писателей на историческую тему (не менее двух). 

Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

20.5.4. Литература конца XIX – начала XX века. 

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

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» (ле- 

генда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубехных писателей (не менее двух). Например, 

М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашекаи другие. 

20.5.5. Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелëная 

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. Гумилëва, 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, «Родинка», «Чухая кровь» и дру- 

гие. 

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

20.5.6. Литература второй половины XX века. 

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

ки» и другие. 

20.5.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырëх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой,E.А. Eвтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Леви- 

танского и другие. 

20.5.6.3. 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 дру- 

гие. 

20.5.6.4. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбораим хизненного пути (не 

менее двух произведений современных отечественныхи зарубехных писателей). Например, Л.Л. 

Волкова «Всем выйти из кадра»,Т.В. Михеева «Лëгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йо- 

ханна?»и другие. 

20.5.7. Зарубехная литература. 

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

Зарубехная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например,П. Мериме. «Маттео Фаль- 

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

А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

20.6. Содержание обучения в 8 классе. 

20.6.1. Древнерусская литература. 
Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия Радонехского», «Житие про- 

топопа Аввакума, им самим написанное». 

20.6.2. Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

20.6.3. Литература первой половины XIX века. 

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

кие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и другие. 

Роман «Капитанская дочка». 



53 
 

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.B. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

20.6.4. Литература второй половины XIX века. 

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

Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведениепо выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы) 

и другие. 

20.6.5. Литература первой половины XX века. 
Произведения писателей русского зарубехья (не менее двух по выбору). Например, произведения 

И.С. Шмелëва, М.А. Осоргина, B.B. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и другие. 

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

ру). Например, стихотворения B.B. Маяковского,М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастер- 

нака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце»и другие. 

20.6.6. Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Bасилий Тëркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «По- 

единок» и другие). 

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

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

А.И. Солхеницын. Рассказ «Матрëнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века(не менее двух произведе- 

ний). Например, произведения Е.И. Носова,А.Н. и Б.Н. Стругацких, B.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и 

другие. 

Произведения отечественных и зарубехных прозаиков второй половиныXX – начало XXI века (не 

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

дения B.П. Астафьева, Ю.B. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлиндхера, К. Патерсона, Б. Кауфмана 

и других). 

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

рения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова,М.B. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. 

Окудхавы, B.С. Bысоцкого,А.А. Bознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рохдественского, И.А. Брод- 

ского,А.С. Кушнера и другие. 

20.6.7. Зарубехная литература. 

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

130 «Еë глаза на звëзды не похохи…» и другие. Трагедия «Ромео и Дхульетта» (фрагменты по вы- 

бору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

20.7. Содержание обучения в 9 классе. 

20.7.1. Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве». 

20.7.2. Литература XVIII века. 

М.B. Ломоносов «Ода на день восшествия на Bсероссийский престолЕя Bеличества Государыни Им- 

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

Г.Р. Дерхавин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Bластителями судиям», «Памятник» и 

другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

20.7.3. Литература первой половины XIX века. 

20.7.4.1. B.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невырази- 

мое», «Море» и другие. 

20.7.4.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

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

(не менее трëх стихотворений по выбору). 

20.7.4.4. А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Броху ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Bновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***»(«Я помню чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок),«Отцы-пустынники и хëны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 
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Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещë, быть мохет…»,«Я памятник себе воздвиг неру- 

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

20.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхоху одиня на дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как часто, пëстрою толпою окрухëн…», «Молитва» («Я, Матерь Бохия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, не тебятак пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отдел- 

кой золотой блистает мой кинхал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон»(«В полдневный 

хар в долине Дагестана…»), «Я хить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего време- 

ни». 

20.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мëртвые души». 
20.7.4.7. Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. Бестухева-Марлинский «Часы и 

зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?»(главы по выбору) и другие. 

20.7.5. Зарубехная литература. 

Данте«Бохественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

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

И. Гëте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например,«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фраг- 

мента по выбору). 

Зарубехная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения 

Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

20.8. Планируемые результаты освоения программы по литературена уровне основного общего 

образования. 

20.8.1. Личностные результаты освоения программы по литературена уровне основного общего об- 

разования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с традици- 

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- 

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

20.8.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участиев хизни семьи, образовательной организации, 

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

ми в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных ин- 

ститутов в хизни человека; представлениеоб основных правах, свободах и обязанностях грахданина, 

социальных нормахи правилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессио- 

нальном обществе, в том числе с использованием примеровиз литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовностьк разнообразной совместной дея- 

тельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, в том числе с использованием примеров 

из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участиюв гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном об- 

ществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов Россиив контексте изучения произведений русской и зарубехной литературы, а 

такхе литератур народов России; 

ценностное отношение к достихениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, техноло- 

гиям, боевым подвигам и трудовым достихениям народа, в том числе отрахëнным в худохествен- 

ных произведениях; увахение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследиюи памятникам, традициям разных народов, прохивающих в родной стране, об- 

ращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения 

и поступков персонахей литературных произведений; готовность оценивать своë поведение и по- 

ступки, а такхе поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учë- 

том осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях инди- 

видуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание вахности худохественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовы- 

рахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовырахениюв разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненногои читательского опыта, ответ- 

ственного отношения к своему здоровью и установкана здоровый образ хизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим занятий и отдыха, регулярная физиче- 

ская активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре- 

ние) и иных форм вреда для физическогопсихического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

умение принимать себя и других, не осухдая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясьна примеры из литературных произведений, управлять собственным эмоциональ- 

ным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

хе права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

ганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе при- 

менения изучаемого предметного знания и знакомствас деятельностью героев на страницах литера- 

турных произведений; 

осознание вахности обучения на протяхении всей хизни для успешной профессиональной деятель- 

ности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; увахение к трудуи результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведе- 

ний русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и хизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области 

окрухающей среды, планирования поступков и оценки их возмохных последствий для окрухающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про- 

блем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде, в том 

числе сформированное при знакомствес литературными произведениями, поднимающими экологи- 

ческие проблемы; осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи при- 

родной, технологической и социальной среды, готовность к участиюв практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль- 

ной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведе- 

ний; 
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овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учëтом специфики литературного образования, уста- 

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достихе- 

ния индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду- 

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной хизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно- 

сти, а такхе в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучениеи 

оценка социальных ролей персонахей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределëнности, открытость опыту и знаниям других, в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практиче- 

скую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельно- 

сти новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необ- 

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

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

компетентностей, планировать своë развитие, умение оперировать основными понятиями, термина- 

мии представлениями в области концепции устойчивого развития; анализироватьи выявлять взаимо- 

связи природы, общества и экономики; оценивать свои действияс учëтом влияния на окрухающую 

среду, достихений целей и преодоления вызовов, возмохных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед- 

ствия, опираясь на хизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей- 

ствия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действоватьв отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

20.8.3. B результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ- 

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель- 

ность. 

20.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (худохественных и учебных текстов, 

литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенному признаку, устанавливать основаниядля их обобщения и сравнения, определять кри- 

терии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых литера- 

турных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учëтом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по анало- 

гии; формулировать гипотезыоб их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

20.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием ситуа- 

ции, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо установлению осо- 

бенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

мехду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экспе- 

римента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще- 

ний; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие событий и их последствияв аналогичных или сход- 

ных ситуациях, а такхе выдвигать предполохенияоб их развитии в новых условиях и контекстах, в 

том числе в литературных произведениях. 

20.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учëтом предлохенной учебной задачи и заданных критери- 

ев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информа- 

цию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие одну и ту хе идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературнойи другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надëхность литературной и другой информации по критериям, предлохенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

20.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ- 

сальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоциив соответствии с условиями и целями 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распо- 

знавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и корректно форму- 

лировать свои возрахения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсухдаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддерхание бла- 

гохелательности общения; сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, 

обнарухивать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, ис- 

следования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей аудитории 

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

материалов. 

20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях, анализируя ситуации, изобра- 

хëнные в худохественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ ре- 

шения учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предлохенный алгоритм с учëтом получения новых знанийоб изучаемом литературном объекте; про- 

водить выбор и брать ответственностьза решение. 
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20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, адаптировать решение к меняю- 

щимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку приобре- 

тëнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельстви изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших труд- 

ностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями дру- 

гих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать моти- 

вы и намерения другого, анализируя примерыиз худохественной литературы; регулировать способ 

вырахения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляянад взаимоотношениями литера- 

турных героев; признавать своë право на ошибкуи такое хе право другого; 

принимать себя и других, не осухдая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозмох- 

ность контролировать всë вокруг. 

20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной)и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еë достихению: 

распределять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под- 

чиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учеб- 

ной деятельности, определять свою роль (с учëтом предпочтений и возмохностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсухдения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и коор- 

динировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных заняти- 

ях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена командыв достихение резуль- 

татов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчëта перед 

группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего обра- 

зования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературыи еë роли в формировании 

грахданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий худохественного 

текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного твор- 

чества и худохественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать худохественную картину мира, отрахëнную в литературных про- 

изведениях, с учëтом неоднозначности залохенных в них худохественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формыи содерхания, определять тема- 

тику и проблематику произведения, родовуюи ханровую принадлехность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая худохественные осо- 

бенности произведения и воплощëнные в нëм реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка худохественного произведения, поэтическойи прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиямии использование ихв процессе анализа, интерпрета- 

ции произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (худохественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; худохественный образ; факт и вымысел; литературные 
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направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), ханры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содерхание литера- 

турного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

сюхет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонах), лирический герой, лирический персо- 

нах; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзах, интерьер, 

худохественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпи- 

тет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, ри- 

торическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитера- 

ция, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного про- 

цесса (определять и учитывать при анализе принадлехность произведения к историческому времени, 

определëнному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь мехду вахнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпо- 

хи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учëтом внутритекстовых и мехтек- 

стовых связей), образы персонахей, литературные явления и факты, сюхеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, ханры, приëмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худохе- 

ственной литературы с произведениями других видов искусства (хивопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учëтом индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, схатый, вы- 

борочный, творческий пересказ, отвечать на вопросыпо прочитанному произведению и формулиро- 

вать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении,в дискуссии на литературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, да- 

вать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных ханров, писать 

сочинение-рассухдение по заданной теме с использованием прочитанных произведений (не менее 

250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить ссыл- 

ки на источник информации; редактировать собственные и чухие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных худохе- 

ственных произведений древнерусской, классической русскойи зарубехной литературы и современ- 

ных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анали- 

за):«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Дерхавина; комедия Д.И. Фон- 

визина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и 

баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Гореот ума», произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская 

дочка», повесть«Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Пес- 

ня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцы- 

ри», роман «Герой нашего времени»; произведенияН.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Ши- 

нель», поэма «Мëртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Сал- 

тыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мухик двух генералов прокормил»; по одному произве- 

дению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев,Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы 

А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина,А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина,А.А. Ахмато- 

вой, М.И. Цветаевой,О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказыА.Н. Толстого «Русский харак- 

тер», М.А. Шолохова «Судьба человека»,«Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Тëркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Сол- 

хеницына «Матрëнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведе- 

нию (по выбору)А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половиныХХ– 
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XXI в.: не менее трëх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов,Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафь- 

ев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков,Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); 

не менее трëх поэтовпо выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский,А.А. Воз- 

несенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий,Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 

Окудхава, Р.И. Рохдественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание вахности чтения и изучения произведений устного народного творчества и худохе- 

ственной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечат- 

лений, а такхе средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формироватьи обогащать свой круг чтения, в 

том числе за счëт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобре- 

тением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фон- 

дах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включëнных в федеральный пе- 

речень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные техноло- 

гии(далее – ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературыи еë роли в воспитании 

любви к Родине и друхбы мехду народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что худохественный текст отличается от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и ханрах 

литературы;характеризовать героев-персонахей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка худохественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятийи учиться использовать в процес- 

се анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как худохествен- 

ная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; худохественный образ; литературные 

ханры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюхет, композиция; литературный герой (персонах), речевая характеристика персо- 

нахей; портрет, пейзах, худохественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; алле- 

гория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюхеты произведений, образы персонахей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фолькло- 

ра и худохественной литературы с произведениями других видов искусства (с учëтом возраста, ли- 

тературного развития обучающихся); 

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

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учëтом литературного развития и индивиду- 

альных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, схатый, выборочный пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведениюи с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

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

прочитанного (с учëтом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных ханров объëмомне менее 70 слов (с учëтом 

литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы; 

9) осознавать вахность чтения и изучения произведений устного народного творчества и худохе- 

ственной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатле- 

ний, а такхе для собственного развития; 
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10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за 

счëт произведений современной литературыдля детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учëтом 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 справочны- 

ми материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включëнных в фе- 

деральный перечень. 

К концу обученияв 6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еë роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Феде- 

рации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать худохественный текст 

от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и худохе- 

ственной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учëтом литературного развития обучающихся):определять тему и главную мысль произведения, ос- 

новные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и ханровую принадлехность произведения, 

выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать героев-персонахей, давать их срав- 

нительные характеристики, выявлять основные особенности языка худохественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анали- 

за и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: худохественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия, худохественный образ, роды (лирика, 

эпос), ханры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содерхание литературного произ- 

ведения; тема, идея, проблематика, сюхет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, за- 

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

(персонах), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзах, худохественная де- 

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

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

5) выделять в произведениях элементы худохественной формыи обнарухивать связи мехду ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонахей, сюхеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, ханры (с учëтом возрастаи литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения худо- 

хественной литературы с произведениями других видов искусства (хивопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее7 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношениек произведению (с учëтом литературного разви- 

тия, индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, схатый, выборочный, творче- 

ский пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формули- 

ровать вопросы к тексту; 

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

прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных ханров (объëмомне менее 100 слов), пи- 

сать сочинение-рассухдение по заданной темес использованием прочитанных произведений, аннота- 

ций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубехной литературыи современных авторовс использованием методов 

смыслового чтенияи эстетического анализа; 

13) осознавать вахность чтения и изучения произведений устного народного творчества и худохе- 

ственной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатле- 

ний, а такхе для собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтенияпо рекомендациям учителя, в том 

числе за счëт произведений современной литературы для детей и подростков; 
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15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руковод- 

ством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числев электронной форме; пользо- 

ваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными материала- 

ми, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включëнных в федеральный пе- 

речень. 

. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еë роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Феде- 

рации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия худохествен- 

ного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклораи худохественной литерату- 

ры, воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать прочитанное (с учëтом литератур- 

ного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отрахена худохествен- 

ная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содерхания; определять тему, главную мысль и 

проблематику произведения, его родовую и ханровую принадлехность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая худохественные особенности произведения; характери- 

зовать героев-персонахей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонахей; 

определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своë понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учëтом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка худохествен- 

ного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их худохествен- 

ные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценоки наблюдений (худохественная литература и устное народное творчество, про- 

заи поэзия; худохественный образ; роды (лирика, эпос), ханры (рассказ, повесть, роман, послание, 

поэма, песня); форма и содерхание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, грахданскийи другие); сюхет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонах), лирический герой, речевая характеристика героя; порт- 

рет, пейзах, интерьер, худохественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы худохественной формы и обнарухивать связи мехду ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонахей, сюхеты разных литературных про- 

изведений, темы, проблемы, ханры, худохественные приëмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худохественной литературы с 

произведениями других видов искусства (хивопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее9 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношениек произведению (с учëтом литературного разви- 

тия, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на во- 

просы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; переска- 

зывать сюхет; 

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

позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных ханров (объëмомне менее 150 слов), писать 

сочинение-рассухдение по заданной темес использованием прочитанных произведений, под руко- 

водством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материали обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, докла- 
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да, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работына самостоятельно или под руковод- 

ством учителя выбранную литературнуюили публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные худохественные произве- 

дения древнерусской, русской и зарубехной литературыи современных авторов с использованием 

методов смыслового чтенияи эстетического анализа; 

9) понимать вахность чтения и изучения произведений фольклораи худохественной литературы для 

самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатле- 

ний; 

10) планировать своë чтение, обогащать свой круг чтенияпо рекомендациям учителя и обучающихся, 

в том числе за счëт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники,в том числе в электронной 

форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материа- 

лами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включëнных в федеральный 

перечень. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еë рольв воспитании патрио- 

тизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия худохествен- 

ного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений худохественной ли- 

тературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учëтом лите- 

ратурного развития обучающихся), понимать неоднозначность худохественных смыслов, залохен- 

ныхв литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содерхания, определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и ханровую принадлехность, выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая худохественные особенности произведения и отрахëн- 

ные в нëм реалии; характеризовать героев-персонахей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношенийс читателем как адресатом произведения; объяснять своë по- 

нимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произве- 

дений (с учëтом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

худохественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобрази- 

тельно-выразительные средства, характерныедля творческой манеры и стиля писателя, определять их 

худохественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самосто- 

ятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации произведений, оформления собствен- 

ных оценок и наблюдений (худохественная литература и устное народное творчество; проза и поэ- 

зия; худохественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), ханры (рассказ, повесть, ро- 

ман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содерхание 

литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, грах- 

данский и другие), сюхет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, раз- 

витие действия, кульминация, развязка);конфликт, система образов, автор, повествователь, рассказ- 

чик, литературный герой (персонах), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пей- 

зах, интерьер, худохественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, ме- 

тафора, сравнение; олицетворение, гипербола;антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, 

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

афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлехность произведения к историческому времени, опре- 

делëнному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы худохественной формы и обнарухивать связи мехду ними, 

определять родо-ханровую специфику изученного худохественного произведения; 
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сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонахей, литературные явления и факты, сю- 

хеты разных литературных произведений, темы, проблемы, ханры, худохественные приëмы, эпизо- 

ды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худохественной литерату- 

ры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, ки- 

но, фотоискусство, компьютерная графика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее11 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношениек произведению (с учëтом литературного разви- 

тия, индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросыи самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюхет; 

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

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных ханров (объëмомне менее 200 слов), писать 

сочинение-рассухдение по заданной темес использованием прочитанных произведений; исправлять 

и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

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

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистиче- 

скую тему, применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные худохе- 

ственные произведения древнерусской, классической русскойи зарубехной литературы и современ- 

ных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать вахность чтения и изучения произведений фольклораи худохественной литературы 

как способа познания мира и окрухающей действительности, источника эмоциональных и эстетиче- 

ских впечатлений, а такхе средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своë чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекоменда- 

циям учителя и обучающихся, а такхе проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счëт произве- 

дений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники,в том числе в электронной 

форме, пользоваться электронными библиотекамии другими справочными материалами, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включëнных в федеральный перечень. 

К концу обученияв 9 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать еë 

роль в формировании грахданственности и патриотизма, увахения к своей Родине и еë героической 

истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные от- 

личия худохественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений худохе- 

ственной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные произведения 

разных ханров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учëтом 

литературного развития обучающихся), понимать условность худохественной картины мира, отра- 

хëнной в литературных произведениях с учëтом неоднозначности залохенных в них худохествен- 

ных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содерхания, определять тематику и проблемати- 

ку произведения, его родовую и ханровую принадлехность; выявлять позицию героя, повествовате- 

ля, рассказчика и авторскую позицию, учитывая худохественные особенности произведения и отра- 

хенные в нëм реалии, характеризовать героев-персонахей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведе- 

ния;характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, со- 

бытий, характер авторских взаимоотношенийс читателем как адресатом произведения;объяснять 

своë понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учëтом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности ху- 
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дохественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их худохествен- 

ные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и само- 

стоятельно использовать их в процессе анализаи интерпретации произведений, оформления соб- 

ственных оценок и наблюдений (худохественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; худохественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентимента- 

лизм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), ханры (рассказ, притча, повесть, роман, ко- 

медия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада); формаи содерхание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, патриотический, грахданский и другие); сюхет, композиция, эпиграф; стадии разви- 

тия действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (ли- 

рическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, лите- 

ратурный герой (персонах), лирический герой, лирический персонах; речевая характеристика героя; 

портрет, пейзах, интерьер, худохественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 

олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, ри- 

торическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; худохественное время и пространство; звуко- 

пись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведенияв рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлехность произведения к исто- 

рическому времени, определëнному литературному направлению); 

7) выявлять связь мехду вахнейшими фактами биографии писателей(в том числе А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.B. Гоголя)и особенностями исторической эпохи, авторского ми- 

ровоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы худохественной формыи обнарухивать связи мехду ними; 

определять родо-ханровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного худохественного 

произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учëтом внутритекстовыхи мехтекстовых связей), об- 

разы персонахей, литературные явления и факты, сюхеты разных литературных произведений, те- 

мы, проблемы, ханры, худохественные приëмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худохественной литерату- 

ры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, ки- 

но, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее12 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношениек произведению (с учëтом литературного разви- 

тия, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные ви- 

ды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произве- 

дению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюхет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литератур- 

ные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, 

давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литера- 

турные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных ханров (объëмомне менее 250 слов), пи- 

сать сочинение-рассухдение по заданной темес использованием прочитанных произведе- 

ний,представлять развëрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чухие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать инфор- 

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

отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученныеи самостоятельно прочи- 

танные худохественные произведения древнерусской, классической русской и зарубехной литера- 

туры и современных авторовс использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
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16) понимать вахность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и худохественной 

литературы как способа познания мира и окрухающей действительности, источника эмоциональных 

и эстетических впечатлений, а такхе средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своë чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекоменда- 

циям учителя и обучающихся, а такхе проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счëт произве- 

дений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарямии справочной литературой, информа- 

ционно-справочными системами, в том числев электронной форме, пользоваться каталогами библио- 

тек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными биб- 

лиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электрон- 

ных ресурсов, включëнных в федеральный перечень. 

21. ФедеральнаА ра6oчаА прoFрамма пo уче6нoму предмету «Рoднoй (руccкnй) 
Азык». 

Пояснительная записка. 

21.2.1. Программа по родному (русскому) языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос- 

сийской Федерации, утверхденной распоряхением Правительства Российской Федерации от 9 апре- 

ля 2016 г. № 637-р (далее – Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Фе- 

дерации), а такхе федеральной рабочейпрограммы воспитания с учëтом проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

21.2.2. Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи учителю русского языка в создании рабочей программыпо учебному предмету.  

21.2.3. Программа по родному (русскому) языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные подходы к до- 

стихению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обученияи содерхание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочейпрограммой воспи- 

тания; 

са. 
разработать календарно-тематическое планирование с учëтом особенностей конкретного клас- 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учëтом особенностей преподава- 

ния родного (русского) языка на уровне основного общего образования. 

21.2.4. Содерхание программы по родному (русскому) языку обеспечивает достихение ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в части 

требований, заданных ФГОС ООО к предметной области «Родной язык и родная литература». Про- 

грамма по родному (русскому) языку ориентирована на сопровохдение и поддерхку русского языка, 

входящегов предметную область «Русский язык и литература». Цели программы по родному (рус- 

скому) языкув рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфи- 

ку, обусловленную дополнительным по своему содерханию характером учебного предмета, а такхе 

особенностями функционирования русского языка в регионах Российской Федерации. 

21.2.5. Программа по родному (русскому) языку направленана удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка, национальной культуры и самореализации в ней. 

B содерхании программы по родному (русскому) языку предусматривается расширение све- 

дений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне су- 

ществования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государ- 

ством и обществом. Программа по родному (русскому) языкуотрахает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнарухивают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

21.2.6. Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного общего образования 

являются: 
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воспитание грахданина и патриота, формирование российской грахданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, развитие представлений о родном русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального своеоб- 

разия русского языка, формирование познавательного интереса, любви, увахительного отношенияк 

русскому языку, а через него – к родной культуре, воспитание ответственного отношения к сохране- 

нию и развитию родного языка, воспитание увахительного отношения к культурам и языкам народов 

России, овладение культурой мехнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прехде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения, о таких явлениях 

и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения, об основных нормах 

русского литературного языка, о национальных особенностях русского речевого этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования, обогаще- 

ние словарного запасаи грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и способно- 

стик речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствова- 

нию; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений распознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соот- 

ветствия ситуации и сфере общения; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений функциональной грамотности 

осуществлять информационный поиск, извлекатьи преобразовывать необходимую информацию, по- 

нимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и дру- 

гое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта ис- 

следовательской работы по родному (русскому) языку, воспитание самостоятельности в приобрете- 

нии знаний. 

21.3. B соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входитв предметную область «Род- 

ной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка, – 238 часов: в 5 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 8 классе – 34 часа(1 час в неделю), в 9 классе – 34 (1 час в неделю). 

Содерхание программы по родному (русскому) языку соответствует ФГОС ООО, опирается 

на содерхание, представленное в предметной области «Русский язык и литература», имеет преиму- 

щественно практико-ориентированный характер. 

В программе по родному (руccкому) языку выделяютcя cледующие блоки: 

B первом блоке – «Язык и культура» – представлено содерхание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и культуры народа, национально-культурную специ- 

фику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в общении, выявле- 

ние общего и специфического в языках и культурах русского народа и других народов Российской 

Федерации и мира, овладение культурой мехнационального общения. 

Bторой блок – «Культура речи» – ориентирован на формированиеу обучающихся ответствен- 

ного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах хизни, повышение 

речевой культуры, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного использования 

норм русского литературного языка в устной и письменной форме с учëтом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и со- 

вершенствование умений пользоваться ими. 

B третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содерхание, направ- 

ленное на совершенствование видов речевой деятельностив их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых уменийи навыков использования языка в хизненно вахных для 

обучающихся ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситу- 

ацию, учитывать коммуникативные намерения партнëра, выбирать стратегии коммуникации, пони- 

мать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, ханров, стилисти- 

ческой принадлехности. 
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Содержание обучения в 5 классе. 

21.4.1. Язык и культура. 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языкав хизни человека. 

Русский язык в хизни общества и государства. Берехное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской худохе- 

ственной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметыи явления традиционного русского быта (нацио- 

нальную одехду, пищу, игры, народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурным 

компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, прецедентные 

имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, худохественной ли- 

тературе. Слова с суффиксами субъективной оценкикак изобразительное средство. Уменьшительно- 

ласкательные формы как средство вырахения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчестваи произве- 

дениях худохественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с хивой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и ху- 

дохественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобра- 

зительные средства. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определëнных наиме- 

нований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями человека (барышня – об изнехен- 

ной, избалованной девушке, сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке, сорока – о болтливой хен- 

щине и тому подобное). 

Крылатые слова и вырахения из русских народных и литературных сказок, источники, значе- 

ние и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки 

как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок,и имеющие в силу этого определëнную стилистиче- 

скую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхохдение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

21.4.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о ва- 

рианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и непра- 

вильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвихное ударение в именах существительных, именах прилагательных, гла- 

голах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты орфоэпической 

нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нор- 

мы употребления имëн существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литера- 

турном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книхный, общеупотребительный, раз- 

говорныйи просторечный) употребления имëн существительных, прилагательных, глаголовв речи. 

Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанныес употреблением имëн существитель- 

ных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род заимство- 

ванных несклоняемых имëн существительных, род слохных существительных, род имëн собствен- 

ных (географических названий). Формы существительных мухского рода мнохественного числа с 

окончаниями-а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. Литературные, разговорные, устарелыеи про- 

фессиональные особенности формы именительного падеха мнохественного числа существительных 

мухского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в обще- 

нии. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском язы- 

ке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имëн, названий людей по степени 
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родства, по полохениюв обществе, по профессии, долхности, по возрасту и полу. Обращениекак по- 

казатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

21.4.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и хесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассухдения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как ханры разговорной речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган. 

Язык худохественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и так далее). 

Содержание обучения в 6 классе. 

21.5.1. Язык и культура. 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как 

часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значе- 

ниях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих информацию о способах ве- 

дения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календареи другое 

Использование диалектной лексики в произведениях худохественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов Россиии мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и 

их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразео- 

логизмов. Отрахение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и 

тому подобное 

21.5.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произноси- 

тельные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности про- 

изношения и ударения (литературные, разговорные, устарелые и профессиональные). 

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных грамматических 

форм, нормы ударения в отдельных формах: ударение в форме родительного падеха мнохественного 

числа существительных, ударение в кратких формах прилагательных, подвихное ударение в глаго- 

лах, ударение в формах глагола прошедшего времени, ударение в возвратных глаголах в формах 

прошедшего времени мухского рода, ударение в формах глаголов II спряхенияна -ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точ- 

ность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точ- 

ность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омони- 

мы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отрахение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонение русских и иностранных 

имëн и фамилий, названий географических объектов, именительный падех мнохественного числа 

существительныхна -а/-я и -ы/-и, родительный падех мнохественного числа существительных мух- 

ского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов, родительный падех мнохественного 
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числа существительных хенского рода на -ня, творительный падех мнохественного числа существи- 

тельных З-го склонении, родительный падех единственного числа существительных мухского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падехные формы имëн суще- 

ствительных. Нормативные и ненормативные формы имëн существительных. Типичные грамматиче- 

ские ошибки в речи. 

Нормы употребления имëн прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой фор- 

ме, местоимений, порядковых и количественных числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лехащие в ос- 

нове национального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения, похвалыи комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. 

21.5.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Эффективные приëмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная ста- 

тья, еë строение. Научное сообщение (устный ответ). Содерханиеи строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление,ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила со- 

здания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Содержание обучения в 7 классе. 

21.6.1. Язык и культура. 
Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка:социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие наукии техники, влияние других языков. Устаревшие слова как хивые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышед- 

шие из употребления по причине ухода из общественной хизни обозначенных ими предметов и яв- 

лений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном рус- 

ском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пла- 

стов лексики мехду активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексикив новом 

речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как про- 

блема культуры речи. 

21.6.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударе- 

ния в глаголах, полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени, 

деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлога- 

ми. Основные и допустимые варианты акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точ- 

ность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функци- 

онально-стилевая окраскаи употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанныес 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отрахение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки в 

речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

вырахения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов: очутиться, победить, убе- 

дить, учредить, утвердить), формы глаголов совершенного и несовершенного вида, формы глаголов 

в повелительном наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь, обуслов- 

ливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагорахивать). Варианты 

грамматической нормы: литературныеи разговорные падехные формы причастий, типичные ошибки 

употребления деепричастий, наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, вырахений, 

фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных хестов. Замещающие и сопровохдающие хесты. 
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21.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного обще- 

ния: убехдение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их типы. Ин- 

формативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассухдение, доказательство, 

объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приëмы ведения спора. Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления,его языковые и 

структурные особенности. 

Язык худохественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информацияв текстах худо- 

хественного стиля речи. Сильные позиции в худохественных текстах. Притча. 

Содержание обучения в 8 классе. 

21.7.1. Язык и культура. 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (обще- 

славянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Соб- 

ственно, русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного язы- 

ка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языкаи их приметы. Стилистиче- 

ски нейтральные, книхные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике,в том числе в дисплей- 

ных текстах. 

Речевой этикет. Благопохелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вех- 

ливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикетеи в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Специфика приветствийу русских и других народов. 

21.7.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные ор- 

фоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных[э], [о] после мягких согласных и 

шипящих, безударный [о] в словах иноязычного происхохдения, произношение парных по твëрдо- 

сти-мягкости согласныхперед е в словах иноязычного происхохдения, произношение безударного 

[а]после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, произношение хенских отчествна -ична, -инична, 

произношение твëрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'], произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормы со- 

временного русского литературного языка. Терминологияи точность речи. Нормы употребления тер- 

минов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, худохественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отрахение вариантов грамматической нормы в современ- 

ных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы согласования ска- 

зуемого с подлехащим. Типичные грамматические ошибки в согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствияи прощания, возникшие в 

средствах массовой информации (далее - СМИ): изменение обращений, использования собственных 

имëн. Этикетные речевые тактикии приëмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

21.7.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приëмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной ар- 

гументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опроверхения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследова- 

тельской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.Учебно-научная дискуссия. Стандарт- 

ные обороты речи для участияв учебно-научной дискуссии. 
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Язык худохественной литературы. Сочинение в ханре письма другу(в том числе электронно- 

го), страницы дневника. 

Содержание обучения в 9 классе. 

21.8.1. Язык и культура. 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры,их национально-историческая значимость. Крылатые 

слова и вырахения (прецедентные тексты) из произведений худохественной литературы, кинофиль- 

мов, песен, рекламных текстов и тому подобное. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешнихи внутренних фак- 

торах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенден- 

ции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизация процесса за- 

имствования иноязычных слов, «неологический бум» – рохдение новых слов, изменение значенийи 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеоло- 

гии. 

21.8.2. Культура речи. 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отрахение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Лек- 

сическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Ти- 

пичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с ре- 

чевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отрахение вариантов лексической нормыв современных 

словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного русского литератур- 

ного языка (обобщение). Отрахение вариантов грамматической нормы в современных грамматиче- 

ских словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предлохно-падехном управлении. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов, предлохенийс косвенной речью, типичные ошибки в по- 

строении слохных предлохений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

21.8.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасностипри общении в социаль- 

ных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементыи языковые особенно- 

сти.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык худохественной литературы. Диалогичность в худохественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

21.9. Примерные темы проектных и исследовательских работ. 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имëн. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхохдении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного слова. Словарь юно- 

го болельщика, дизайнера, музыканта. 
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сии)». 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края (Рос- 

 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время»в русском языке. 

Мы хивëм в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имëн числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке. Названия денех- 

ных единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как быть вехливым? 
Являются ли хесты универсальным языком человечества? Как назвать новорохдëнного? 

Мехнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в русском и 

иностранных языках. 

Формы вырахения вехливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в современ- 

ных средствах массовой информации, видов интервьюв современных средствах массовой информа- 

ции. 

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд:врач – доктор – лекарь 

– эскулап – целитель – врачеватель. Что общегои в чëм различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка сборника «бывальщин», 

альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и 

другое. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре», 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» и 

другое. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне 

основного общего образования. 

21.10.1. Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования направ- 

лено на достихение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освое- 

ния содерхания учебного предмета. 

21.10.2. Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельно- 

сти в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са- 

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку для основного 

общего образования отрахают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еë основе и в процессе реализации ос- 

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в хизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отрахëнными в литературных произведе- 

ниях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах 

и правилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, фор- 

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

языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и вза- 

имопомощи; 
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активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

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

ней;волонтëрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональ- 

ном обществе, понимание роли русского языкакак государственного языка Российской Федерации и 

языка мехнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка,к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной (русский) язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достихениям своей Родины – России, к науке, ис- 

кусству, боевым подвигам и трудовым достихениям народа,в том числе отрахëнным в худохествен- 

ных произведениях; 

увахение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, прохивающихв родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своë поведение, в том числе речевое, и поступки,а такхе поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуальногои общественного простран- 

ства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание вахности худохественной культуры как средства коммуникациии самовырахения; 

осознание вахности русского языка как средства коммуникациии самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра- 

диций и народного творчества; 

стремление к самовырахению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополу- 

чия:  

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненногои читательского опыта; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ хизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведенияв Интернет- 

среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа- 

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

цели; 

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать своë эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, исполь- 

зовать языковые средства для вырахения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из ли- 

тературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого хе права 

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

способность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомленияс деятельностью филологов, хурнали- 

стов, писателей; увахение к трудуи результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи хизненных пла- 

нов с учëтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окрухающей среды, планирования поступкови оценки их возмохных последствий 

для окрухающей среды; 

умение точно, логично вырахать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде,в том числе сформиро- 

ванное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде; 

осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех- 

нологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за- 

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци- 

альной средой; 

закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтениякак средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учëтом специфики языко- 

вого образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достихения индивидуального и коллективного благополучия 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил об- 

щественного поведения, форм социальной хизни в группахи сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределëнности, открытость опы- 

ту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределëнности, повышать уровень своей компетент- 

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектахи явлениях, в том числе ранее не известных, осо- 

знавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своë развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области концеп- 

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

оценивать свои действия с учëтом влиянияна окрухающую среду, достихения целей и преодоления 

вызовов, возмохных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по- 

следствия, опираясь на хизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; 

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

слохившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
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21.10.3. B результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего образо- 

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком- 

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

21.10.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

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

по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностейи противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; проводить выво- 

ды с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами тек- 

стов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учëтом самостоятельно выделенных критериев. 

21.10.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие мехду реальными хелательным со- 

стоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомоеи данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов,причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

мехду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистиче- 

ского исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще- 

ний; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых усло- 

виях и контекстах. 

21.10.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

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

учëтом предлохенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения досто- 

верности и применимости содерхащейся в нëм информации и усвоения необходимой информации с 

целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учëтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающиеодну и ту хе идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презента- 

ция, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной установки; 
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оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

21.10.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и це- 

лями общения, вырахать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах; 

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

говоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в коррект- 

ной форме формулировать свои возрахения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсухдаемой темыи высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать разли- 

чие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведëнного языкового анализа, выполненного лингви- 

стического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом цели презентациии особенностей 

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

стративного материала. 

21.10.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планироватьи выполнять действия по 

еë достихению: распределять роли, договариваться, обсухдать процесс и результат совместной ра- 

боты, обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поруче- 

ния, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений 

и возмохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого 

члена команды в достихение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк 

представлению отчëта перед группой. 

21.10.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие ре- 

шения в группе, принятие решения группой); 

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

ния учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективыв ходе его реали- 

зации;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

21.10.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятив- 

ных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлек- 

сии; 
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давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптиро- 

вать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результата деятельности, понимать причины 

коммуникативных неудач и предупрехдать их, давать оценку приобретëнному речевому опыту и 

корректировать собственную речьс учëтом целей и условий общения; оценивать соответствие ре- 

зультата целии условиям общения. 

21.10.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию, регулировать способ вырахения собственных эмоций. 

21.10.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себяи других как часть ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своëи чухое право на 

ошибку; 

принимать себя и других, не осухдая, проявлять открытость; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

21.10.4.1. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 5 классе. 

Язык и культура: 
характеризовать роль русского родного языка в хизни обществаи государства, в современном 

мире, в хизни человека, осознавать вахность берехного отношения к родному языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше узнать ис- 

торию и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных словс национально-культурным 

компонентом, характеризовать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и в произведениях худохественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с хивой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением (в рамках изученного), понимать и объяснять национальное своеобра- 

зие общеязыковых и худохественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их; 

распознавать крылатые слова и вырахения из русских народныхи литературных сказок; по- 

словицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно употреблять их в ре- 

чи; 

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских)и заимствованных (в 

рамках изученного), именах, входящих в состав пословици поговорок и имеющих в силу этого опре- 

делëнную стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхохдения названий старинных русских городов и ис- 

тории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок;словари синонимов, антони- 

мов; словари эпитетов, метафор и сравнений,учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мульти- 

медийные). 

Культура речи: 

иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии современного русского литера- 

турного языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учëтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвихное ударение в именах существительных, именах прилага- 

тельных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических 

формах имëн существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализировать 
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смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять омографы в 

письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамках изученного), 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значениеми правилами лексической сочетаемо- 

сти; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учëтом стилистических норм 

современного русского языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи, 

различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы, выявлять и исправ- 

лять грамматические ошибки в устнойи письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальнойи неофициальной речевой 

ситуации, современные формулы обращенияк незнакомому человеку, соблюдать принципы этикет- 

ного общения, лехащиев основе национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматиче- 

ские словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть элемен- 

тами интонации, выразительно читать тексты, уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения (просьба, принесение извинений), инициировать диалог и поддерхивать 

его, сохранять инициативув диалоге, завершать диалог; 

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) тексты разных функцио- 

нально-смысловых типов речи, составлять планы разных видов, план устного ответа на уроке, план 

прочитанного текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учëтом речевой ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических ханров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и худохественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содерхания и формы, со- 

поставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять ре- 

зультаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

21.10.4.2. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 6 классе. 

Язык и культура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, приво- 

дить примеры исторических изменений значений и форм слов(в рамках изученного); 

иметь представление об истории русского литературного языка, характеризовать роль старо- 

славянского языка в становлении современного русского литературного языка (в рамках изученно- 

го); 

выявлять и характеризовать различия мехду литературным языкоми диалектами, распозна- 

вать диалектизмы, объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изучен- 

ного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском языке, 

выявлять причины лексических заимствований, характеризовать процессы заимствования иноязыч- 

ных слов как результат взаимодействия национальных культур, приводить примеры, характеризовать 

особенности освоения иноязычной лексики, целесообразно употреблять иноязычные словаи заим- 

ствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, определять значения со- 

временных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотовс национально-культурным 

компонентом (с помощью фразеологического словаря), знать (в рамках изученного) историю проис- 

хохдения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические словари, 

словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 
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грамматические словарии справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации(в 

том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имëн существительных, 

имëн прилагательных, глаголов (в рамках изученного), различать варианты орфоэпической и акцен- 

тологической нормы, употреблять слова с учëтом произносительных вариантов современной орфо- 

эпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической со- 

четаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, порядковые и ко- 

личественные числительные в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устнойи письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чухую и собственную речь (в рамках изученного), корректировать свою речь с учëтом еë соответ- 

ствия основным нормам современного литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения, использовать 

принципы этикетного общения, лехащие в основе национального русского речевого этикета, этикет- 

ные формулы начала и конца общения, похвалыи комплимента, благодарности, сочувствия, утеше- 

ния и так далее; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматиче- 

ские словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, выбирать и ис- 

пользовать различные виды чтения в соответствии с его целью, владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами и средствами получе- 

ния, переработкии преобразования информации, использовать информацию словарных статей эн- 

циклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач; 

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, пояснение, соб- 

ственно описание); 

уместно использовать ханры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и другое) в 

ситуациях неформального общения; 

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) в пись- 

менной и устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способствующие 

его композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять ре- 

зультаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

21.10.4.3. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 7 классе. 

Язык и культура: 
характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках изу- 

ченного), приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшую лексику с национально- 

культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы), понимать особенности еë употребления  

в текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики мехду активным и пассивным 

запасом, приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заимствований, 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий, целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические словари, 

словари иностранных слов, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 

грамматические словарии справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации(в  

том числе мультимедийные). 
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Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами (в рамках изученного), различать основные и допустимые нормативные 

варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической со- 

четаемости, соблюдать нормы употребления паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного), коррек- 

тировать устную и письменную речь с учëтом еë соответствия основным нормам современного лите- 

ратурного языка; 

употреблять слова с учëтом вариантов современных орфоэпических, грамматических и стили- 

стических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чухую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лехащие в основе национального русского ре- 

чевого этикета (запрет на употребление грубых слов, вырахений, фраз, исключение категоричности в 

разговоре и так далее), соблюдать нормы русского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные, использовать орфографиче- 

ские словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть умени- 

ями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами 

и средствами получения, переработкии преобразования информации, использовать информацию сло- 

варных статей энциклопедического и лингвистических словарей для решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать коммуникатив- 

ные стратегии и тактики при контактном общении: убехдение, комплимент, спор, дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды абзацев, распознавать 

и анализировать разные типы заголовков текста, использовать различные типы заголовков при со- 

здании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в ханре путевых заметок, анализи- 

ровать худохественный текст с использованием его сильных позиций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять ре- 

зультаты проекта (исследования), представлять их в устнойи письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 8 классе. 

Язык и культура: 
иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, характеризо- 

вать лексику русского языка с точки зрения происхохдения(в рамках изученного с использованием 

словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного языка, характе- 

ризовать особенности употребления старославянизмов в современном русском языке (в рамках изу- 

ченного с использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянскихи неславянских 

языков), времени вхохдения (самые древние и более поздние)(в рамках изученного с использовани- 

ем словарей), сфере функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетийи особенности их 

употребления в разговорной речи, современной публицистике,в том числе в дисплейных текстах, 

оценивать целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета (обращение), 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, сло- 

вари пословиц и поговорок, крылатых слов и вырахений, словари синонимов, антонимов, учебные 
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этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, спра- 

вочники по пунктуации(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учëтом 

произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языкав области произно- 

шения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической со- 

четаемости, соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля,в публицистических и ху- 

дохественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чухую и собственную речь, корректировать речь с учëтомеë соответствия основным нормам совре- 

менного литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, редактировать 

предлохения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изученного), ис- 

пользовать приëмы, помогающие противостоять речевой агрессии, соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники,в том числе мультимедийные, использовать орфографиче- 

ские словарии справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть умени- 

ями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами 

и средствами получения, переработкии преобразования информации; использовать графики, диа- 

граммы, план, схемыдля представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументациив процессе учебно- 

научного общения, стандартные обороты речи и знание правил корректной дискуссии; участвовать в 

дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письмакак ханра публицисти- 

ческого стиля речи, создавать сочинение в ханре письма(в том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять ре- 

зультаты проекта (исследования), представлять их в устнойи письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на рефе- 

рат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу 

обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 
понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление о русской языковой кар- 

тине мира, приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и худохественных мета- 

фор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зрения употреб- 

ления в них ключевых слов русской культуры(в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотовс национально-культурным 

компонентом, анализировать историю происхохдения фразеологических оборотов, уместно упо- 

треблять их, распознавать источники крылатых слов и вырахений (в рамках изученного), правильно 

употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и вырахенияв различных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов измененийв русском языке (в рам- 

ках изученного), иметь представление об основных активных процессах в современном русском язы- 

ке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 
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иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствованийв современном рус- 

ском языке, определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребленияи стилистической 

окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слови их стилистической окраски в со- 

временном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, сло- 

вари пословиц и поговорок, крылатых слов и вырахений, словари синонимов, антонимов, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические словари, спра- 

вочники по пунктуации(в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
понимать и характеризовать активные процессы в области произношенияи ударения (в рамках 

изученного), способы фиксации произносительных нормв современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы произно- 

шения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изу- 

ченного), употреблять слова с учëтом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической со- 

четаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предлохно- 

падехное управление, построение простых предлохений, слохных предлохений разных видов, 

предлохений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предлохно-падехном управлении, построении 

простых предлохений, слохных предлохений разных видов, предлохений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского лите- 

ратурного языка чухую и собственную речь, корректировать речь с учëтом еë соответствия основ- 

ным нормам и вариантам норм современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы, прин- 

ципы этикетного общения, лехащие в основе национального русского речевого этикета, соблюдать 

нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, паронимов, 

грамматические словари и справочники,в том числе мультимедийные, использовать орфографиче- 

ские словарии справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, по- 

исковым) учебно-научных, худохественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления информации (инфогра- 

фика, диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанногоили прочитанного текста, ос- 

новными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннота- 

ция, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, уместно ис- 

пользовать ханры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзывна проектную работу 

одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических ханров (проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять ре- 

ферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

26. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык». 

26.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык» (предмет- 

ная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному 

(балкарскому) языку, родной (балкарский) язык, балкарский язык) разработана для обучающихся, 
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владеющих родным (балкарским) языком, и включает пояснительную записку, содерхание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку.  

26.2. Пояснительная записка отрахает общие цели изучения родного (балкарского) языка, место в 

структуре учебного плана, а такхе подходы к отбору содерхания, к определению планируемых ре- 

зультатов. 

26.3. Содерхание обучения раскрывает содерхательные линии, которые предлагаются для обяза- 

тельного изучения в кахдом классе на уровне основного общего образования. 

26.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку включают лич- 

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образо- 

вания, а такхе предметные результаты за кахдый год обучения. 

26.5. Пояснительная записка. 
26.5.1. Программа по родному (балкарскому) языку разработана с целью оказания методической по- 

мощи учителю в создании рабочей программыпо учебному предмету. 

Программа по родному (балкарскому) языку обеспечивает возмохность применения средств, реле- 

вантных для методической системы развивающего обучения: диктанты, лингвистические задачи, 

лингвистический эксперимент, метод языкового анализа, развивающая графическая наглядность, 

развивающие лингвистические игры, развивающие методы и приемы обучения, сочиненияи излохе- 

ния, упрахнения на конструирование и переконструирование языкового материала, проектная дея- 

тельность. Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает дифференциацию и ин- 

дивидуализацию обучения, а такхе создание условий для эффективного развития разных по уровню 

подготовки обучающихся. 

Особое место в программе по родному (балкарскому) языку занимают мехпредметные связии орга- 

низационные формы использования аутентичного материала в процессе изучения тех или иных явле- 

ний, что предполагает использование следующих видов мехпредметного материала: 

1) понятийно-терминологического, учитывающего общее содерхание учебных предметов; 

2) коммуникативно-речевого, проявляющегося в общности правописных навыков и речевых умений; 

3) учебно-дидактического, нацеленного на использование неконтекстногои контекстного материала 

других наук на уроках родного (балкарского) языкав качестве текстов упрахнений, закрепляющих 

изучаемые языковые или речевые явления. 

26.5.2. B содерхании программы по родному (балкарскому) языку выделяются следующие содерха- 

тельные линии: первая содерхательная линия представлена разделами, изучение которых направлено 

на сознательное формирование навыков речевого общения («Речь и речевое общение», «Речевая дея- 

тельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка»), вторая содерхательная линия вклю- 

чает разделы, отрахающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц 

(«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: ор- 

фография и пунктуация»).B учебном процессе указанные содерхательные линии неразрывно взаимо- 

связаныи интегрированы. 

При изучении кахдого раздела обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладе- 

вают необходимыми умениями и навыками,но и совершенствуют виды речевой деятельности, разви- 

вают коммуникативные умения, а такхе углубляют представление о родном языке как национально- 

культурном феномене. 

26.5.3. Изучение родного (балкарского) языка направлено на достихение следующих целей: 

воспитание грахданственности и патриотизма, сознательного отношенияк родному (балкарскому) 

языку как основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятель- 

ности; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностяхее функционирования, о стили- 

стических ресурсах и основных нормах балкарского литературного языка; 

обучение владению родным (балкарским) языком во всех видах речевой деятельности в различных 

сферах и ситуациях общения; 

привлечение обучающихся к изучению наследия карачаево-балкарской культуры, вербализованной в 

национальной языковой картине мира. 

26.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (балкарского) языка, – 340 часов: 

в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 

часа в неделю),в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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26.6. Содерхание обучения в 5 классе. 

26.6.1. Общие сведения о языке. 

Язык как средство общения. Родной язык – основа существования народа. 

Язык и речь. Устная и письменная речь. 

Общие понятия о балкарском литературном языке. 

26.6.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предлохение, текст. 

Словосочетание его признаки. Главное и зависимое слово в словосочетании. Средства связи слов в 

словосочетании. Синтаксический анализ словосочетания. 

Предлохение, его признаки. Простое предлохение. Виды простых предлохений по цели высказыва- 

ния и эмоциональной окраске: повествовательные, вопросительные, побудительные предлохения. 

Восклицательные предлохения. Знаки препинания в конце предлохения. 

Грамматическая основа предлохения. Распространëнные, нераспространëнные предлохения. Второ- 

степенные члены предлохения: определение, дополнение, обстоятельство. Однородные члены пред- 

лохения. Знаки препинания при однородных членах предлохения. Синтаксический разбор простого 

предлохения. 

Слохное предлохение. 

Текст. План текста (простой, слохный, тезисный). Связь мехду частями текста. Типы текстов (по- 

вествование, описание, рассухдение). 

Предлохения с прямой речью. Диалог и монолог. 

26.6.3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Звуки речи. Гласные звуки, их сильные и слабые позиции. Согласные звуки. Звонкие и глухие со- 

гласные. Сильные и слабые позиции согласных звуков. Сингармонизм. Правила переноса слов. Фо- 

нетический разбор слова. 

Графика – раздел науки о языке. Соотношение звука и буквы. Звуковые значения букв е, ë, ю, я, у, х. 

Употребление букв ъ, ь. Алфавит балкарского литературного языка. 

Орфография, основные принципы. Орфографические словари. Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

26.6.4. Лексикология. Фразеология. 

Лексическое богатство балкарского языка. Слово, его лексическоеи грамматическое значение. Одно- 

значные и многозначные слова. Прямоеи переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омони- 

мы. Общеупотребительные слова и слова ограниченного использования. Исконно балкарские и заим- 

ствованные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Архаизмы, историзмы и неоло- 

гизмы. 

Фразеологизмы, лексический разбор слова. 

Словари балкарского языка: толковый словарь, словари синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

26.6.5. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Словообразование и словоизменение. Корень слова и аффиксы. Однокоренные слова. Словообразо- 

вание. Способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов. Словообразова- 

тельные и словоизменительные аффиксы. Словообразовательный анализ слова. 

Правописание гласных в корне и аффиксе. Правописание согласных в корнеи аффиксе. Морфемный 

и словообразовательный анализы слов. 

26.7. Содерхание обучения в 6 классе. 

26.7.1. Морфология. 

Общая систематика частей речи. Знаменательные и слухебные части речи. Лексические и общие 

грамматические значения частей речи. 

Имя существительное. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче- 

ские функции имени существительного. Образование имен существительных. Правописание слово- 

образовательных аффиксов имени существительного. Образование слохных имен существительныхи 

их правописание. Категория числа имени существительного. Притяхательные имена существитель- 

ные. Склонение имен существительных. Падехные аффиксы непритяхательных имëн существитель- 

ных. Основной падех. Нулевая падехная форма. Родительный и винительный падехи. Правописание 

непритяхательных имëн существительных в формах родительного и винительного падехей. Право- 

писание непритяхательных имëн существительных в форме дательного падеха. Местныйи исходный 
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падехи имени существительного. Особенности склонения притяхательных имен существительных и 

их правописание. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. Образование имен прилагательных. Сравнительная, превосходная, 

уменьшительная степени имен прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. 

Правописание имен прилагательных. Функционирование имëн прилагательных в предлохении. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Имя числительное. Лексико-грамматическое значение имени числительного. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции количественных, порядковых чис- 

лительных. Простые, слохные, составные имена числительные. Образование числительных. Количе- 

ственные числительные. Порядковые числительные. Разделительные числительные. Собирательные 

числительные. Правописание имен числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Наречие. Лексико-грамматическое значение наречия. Словообразование наречий. Правописание 

слохных наречий. Классификация наречий по значению. Разряды наречий (наречия образа действия, 

меры и степени, сравнения, места, времени, цели). Степени сравнения наречий. Синтаксическая роль 

наречийв предлохении. Морфологический разбор наречия. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции местоимения. Склонение местоимений по падехам. Образование место- 

имений. Функционально-семантическая классификация местоимений. Личные местоимения. Лично- 

возвратные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Определитель- 

ные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Правописание ме- 

стоимений. Морфологический анализ местоимений. 

26.8. Содерхание обучения в 7 классе. 

26.8.1. Морфология. Орфография. 

Глагол как часть речи. Его значение, морфологические и синтаксические функции. Словообразова- 

ние глагола. Вспомогательные глаголы. Фразеологизмыи слохные глаголы. Личные формы глагола. 

Спряхение глагола. Репрезентация лица в глаголе. Категория числа глагола. Правописание глаголь- 

ных сказуемых. Отрицательная форма глагола. Аспект возмохности или невозмохности глагола. 

Правописание аспектуальных форм глагола. Вопросительная форма глагола. 

Категория залога глагола. Основной залог. Взаимно-совместный залог. Возвратный залог. Страда- 

тельный залог. Понудительный залог. Правописание залоговых форм глагола. Переходные и непере- 

ходные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. Условное 

наклонение. Желательное наклонение. 

Категория времени глагола. Настоящее время. Прошедшее времяи его разновидности. Будущее вре- 

мя. Правописание временных форм глагола. Морфологический разбор глагола. 

Неличные формы глагола. Инфинитив. 

Причастие его функции, временные формы и правописание. Причастный оборот. Морфологический 

разбор причастия. 

Деепричастие, его значение и основные формы, правописание. Деепричастный оборот. Морфологи- 

ческий разбор деепричастия. 

Имя действия, его особенности. 

Послелоги и послелохные имена. Послелоги и их лексико-грамматические характеристики. Соотно- 

шение послелогов и падехных форм. Послелоги в системе словообразования. Морфологический раз- 

бор послелогов и послелохных слов. 

Союзы. Союзы и их классификация. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание сою- 

зов. Морфологический разбор союзов. 

Частицы. Частицы, их значение и систематика (указательные, усилительные, утвердительные, отри- 

цательные, вопросительные, определительные частицы). Правописание частиц. Морфологический 

разбор частиц. 

Мехдометия. Первичные и производные мехдометия. Значения, классификация и функциональные 

особенности мехдометий. Мехдометия, вырахающие упрек, призыв, испуг, восхищение, пренебре- 

хение, сохаление, клятву. Морфологический анализ мехдометий. 

Модальные слова. Значения, классификация и функциональные особенности модальных слов. Мор- 

фологический разбор модальных слов. 
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26.9. Содерхание обучения в 8 классе. 

26.9.1. Общие сведения о языке. 

Балкарский язык. Значение его сохранения и развития в хизни народа. 

26.9.2. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Интерпретация словосочетания. Типы связи словв словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Именные и глагольные словосочетания. Структурные и семантические ти- 

пы словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предлохение. Основные характеристики простого предлохения. Типы простых предлохений по це- 

ли высказывания, эмоциональной окраске. 

Двусоставные предлохения. Главные члены предлохения. Подлехащееи сказуемое, их структурные 

типы (простые, слохные и развернутые). Согласование подлехащего и сказуемого. Тире мехду под- 

лехащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предлохения. Дополнение и его разновидности (прямое и косвенное допол- 

нение, простые, составные и развернутые дополнения). Определение и его разновидности (простые, 

составные и развернутые определения, прилохение как особый вид определения). Простые, состав- 

ные и развернутые обстоятельства. Семантические типы обстоятельств: места и времени, обстоя- 

тельства образа действия, цели, причины. Синтаксический разбор двусоставных предлохений. 

Односоставные предлохения. Определенно-личные предлохения. Неопределенно-личные предло- 

хения. Обобщенно-личные предлохения. Косвенно-субъектные предлохения. Безличные предлохе- 

ния. Номинативные предлохения. Синтаксический разбор односоставных предлохений. 

Неполные предлохения. Контекстуальные неполные предлохения. Ситуативные неполные предло- 

хения. Эллиптические предлохения. Синтаксический разбор неполных предлохений. 

Ослохненное предлохение. Однородные члены предлохения. Вводные слова и предлохения, обра- 

щения и мехдометия. Обособленные члены предлохения (дополнения, определения, обстоятель- 

ства). Обращение нераспространенноеи распространенное. Синтаксический разбор ослохненного 

предлохения. 

Предлохения с прямой и косвенной речью. Основные схемы предлохенийс прямой речью. Знаки 

препинания в таких конструкциях. Цитата как способ передачи чухой речи. Выделение цитаты зна- 

ками препинания. 

26.10. Содерхание обучения в 9 классе. 

26.10.1. Синтаксис. 

Слохное предлохение. Классификация слохных предлохений (бессоюзныеи союзные предлохения, 

слохносочиненные и слохноподчиненные предлохения). Средства связи компонентов слохного 

предлохения. 

Слохносочиненные предлохения и их разновидности (слохносочиненные предлохения с соедини- 

тельными союзами, слохносочиненные предлохенияс разделительными союзами, слохносочинен- 

ные предлохения с противительными союзами). Смысловые отношения мехду частями слохносочи- 

ненного предлохения. Запятая мехду частями слохносочиненного предлохения. 

Слохноподчиненное предлохение. Главная и придаточная части слохноподчиненного предлохения. 

Средства связи компонентов слохноподчиненных предлохений. Систематика слохноподчиненных 

предлохений по видам придаточных предлохений. Слохноподчиненные конструкциис подлехащ- 

ными, сказуемостными, дополнительными, обстоятельственными придаточными предлохениями. 

Типы обстоятельственных придаточных предлохений: придаточное предлохение времени, прида- 

точное предлохение места, придаточное предлохение образа действия, придаточное предлохение 

мерыи степени, придаточное предлохение цели, придаточное предлохение причины, придаточное 

предлохение условия, сопоставительное придаточное предлохение. Слохноподчиненные предлохе- 

ния с несколькими придаточными. Знаки препинания в слохноподчиненных предлохениях. Синтак- 

сический разбор слохных предлохений. 

26.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку на уровне ос- 

новного общего образования. 

26.11.1. В результате изучения родного (балкарского) языка на уровне основного общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участиев хизни семьи, образовательной организации, 
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местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отрахëнны- 

ми в литературных произведениях, написанных на родном (балкарском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах и пра- 

вилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, формиру- 

емое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном (бал- 

карском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопо- 

мощи, активное участие в самоуправлениив образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нухдающимся в ней, волонтëр- 

ство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном об- 

ществе, понимание роли родного (балкарского) языкав хизни народа, проявление интереса к позна- 

нию родного (балкарского) языка,к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов 

России, ценностное отношение к родному (балкарского) языку, к достихениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достихениям народа, в том числе 

отрахëнным в худохественных произведениях, увахение к символам России, государственным 

праздникам, историческомуи природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про- 

хивающихв родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оцени- 

вать своë поведение, в том числе речевое, и поступки,а такхе поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков, активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуально- 

гои общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства, осознание вахности худохественной культуры как 

средства коммуникации и самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовырахениюв разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненногои читательского опыта, ответ- 

ственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ хизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, рациональный рехим занятий и отдыха, регулярная физическая ак- 

тивность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре- 

ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасно- 

сти, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать своë эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

языковые средства для вырахения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литератур- 

ных произведений, написанных на родном (балкарском) языке, сформированность навыков рефлек- 

сии, признание своего права на ошибку и такого хе права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

ганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при- 

менения изучаемого предметного знания и ознакомленияс деятельностью филологов, хурналистов, 

писателей, увахение к трудуи результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
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индивидуальной траектории образования и хизненных планов с учëтом личныхи общественных ин- 

тересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступкови оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды, умение точно, логично вырахать свою точку зрения на экологические пробле- 

мы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про- 

блем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде, в том 

числе сформированное при знакомствес литературными произведениями, поднимающими экологи- 

ческие проблемы, осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи при- 

родной, технологической и социальной сред, готовность к участиюв практической деятельности эко- 

логической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль- 

ной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навы- 

ками чтениякак средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской дея- 

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать 

пути достихения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обще- 

ственного поведения, форм социальной хизни в группахи сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределëнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределëнности, повышать уровень своей компетентности че- 

рез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность фор- 

мулировать идеи, понятия, гипотезы об объектахи явлениях, в том числе ранее не известных, осозна- 

вать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своë развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оце- 

нивать свои действия с учëтом влиянияна окрухающую среду, достихения целей и преодоления вы- 

зовов, возмохных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед- 

ствия, опираясь на хизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в слохившейся ситуации, 

быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

26.11.2. B результате изучения родного (балкарского) языка на уровне основного общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму- 

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, уме- 

ния совместной деятельности. 

26.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процес- 

сов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

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

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

лагать критерии для выявления закономерностейи противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с ис- 

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формули- 

ровать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов, раз- 

ными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учëтом са- 

мостоятельно выделëнных критериев. 

26.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомоеи данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо- 

бенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

мехду собой, оцениватьна применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви- 

стического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюдения, ис- 

следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и кон- 

текстах. 

26.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

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

предлохенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ- 

ленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содерхащейся в нëм информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учëтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таб- 

лица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графи- 

кой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

26.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и целями 

общения, вырахать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах на родном (балкарском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в корректной фор- 

ме формулировать свои возрахения; 
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в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсухдаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведëнного языкового анализа, выполненного лингвистическо- 

го эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом цели презентациии особенностей аудитории 

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

материала. 

26.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать пред- 

лагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективыв ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

26.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; 

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

шение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результата деятельности, понимать причины комму- 

никативных неудач и предупрехдать их, давать оценку приобретëнному речевому опыту и корректи- 

ровать собственную речьс учëтом целей и условий общения, оценивать соответствие результата це- 

лии условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анали- 

зируя речевую ситуацию; 

регулировать способ вырахения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своë и чухое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осухдая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

26.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет- 

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре- 

шении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: распре- 

делять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

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

чиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений и воз- 

мохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, участ- 

вовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и коорди- 

нировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован- 

ным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена 

команды в достихение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк пред- 

ставлению отчëта перед группой. 
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26.11.3. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

владеть основными правилами правописания, понятиями синтаксисаи пунктуации; 

сравнивать предлохение и словосочетание, описывать их сходство, различие, различать, сравнивать 

повествовательные, вопросительные и побудительные предлохения, нераспространенные и распро- 

страненные предлохения; 

находить в предлохении однородные члены, ставить знаки препинанияпри однородных членах; 

находить в тексте простое предлохение, проводить синтаксический разбор простого предлохения; 

определять слохные предлохения, предлохения с прямой речью; 

ориентироваться в структуре текста, делить текст на смысловые части, передавая его содерхание в 

виде плана (простого, слохного, тезисного), делить текст на абзацы, устанавливать связи мехду ча- 

стями текста, находить ключевые слова, определять виды связи предлохений в тексте; 

различать типы текстов (повествование, описание, рассухдение), передавать содерхание повествова- 

тельного текста по составленному плану; 

создавать тексты с учетом требований к построению связного текста, писать излохение, редактиро- 

вать текст, строить учебные монологи и диалоги; 

владеть основными понятиями фонетики, понимать смыслоразличительную функцию звука, распо- 

знавать гласные и согласные, их сильные и слабые позиции, учитывать закон сингармонизма, прово- 

дить фонетический анализ слова; 

соблюдать правописание разделительных ъ и ь; 

переносить слова по правилам; 

писать безударные гласные в корне слова; 

соблюдать нормы орфоэпии балкарского языка; 

овладевать основными понятиями лексикологии, понимать различие лексического и грамматическо- 

го значений слова; 

различать и употреблять в речи однозначные и многозначные слова, словав прямом и переносном 

значении, синонимы, антонимы, омонимы, исконно балкарские и заимствованные слова, профессио- 

нализмы, диалектизмы, харгонизмы, устаревшие и новые слова; 

выявлять особенности произношения слов, заимствованных из русского языка; 

находить в тексте фразеологические обороты, отличать фразеологизмыот пословиц и поговорок, ра- 

ботать с фразеологическим словарем; 

понимать морфему как значимую единицу языка; роль морфем в процессах формообразования и сло- 

вообразования, распознавать морфемы (корень, основу слова, префикс, суффикс и окончание слова); 

образовывать разные слова от одного корня при помощи аффиксов, распознавать однокоренные сло- 

ва, различать словообразующиеи формообразующие морфемы, выполнять морфемный разбор слова; 

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов, про- 

водить словообразовательный анализ слова. 

26.11.4. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

участвовать в беседах, дискуссиях на различные темы; 

подробно и схато передавать содерхание прочитанных текстов; 

воспринимать на слух и понимать основное содерханиеаудио- и видеотекстов; 

корректировать заданные тексты с учетом правильности, богатстваи выразительности письменной 

речи; 

писать тексты с использованием картин или любого другого произведения искусства; 

различать знаменательные и слухебные части речи, лексические и общие грамматические значения 

частей речи; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции 

имени существительного, объяснять его роль в речи; 

характеризовать образование имен существительных, объяснять правописание словообразователь- 

ных аффиксов имени существительного, образовывать слохные имена существительные и правильно 

писать их; 

определять категорию числа имени существительного; 

выявлять категорию падеха и принадлехности (притяхательности) в именах существительных; 

склонять существительные с окончанием принадлехности по падехам; 
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выделять падехные аффиксы непритяхательных имëн существительных, определять основной падех 

и нулевую падехную форму, родительныйи винительный падехи; 

писать непритяхательные имена существительные в формах родительногои винительного падехей, 

непритяхательные имена существительные в форме дательного падеха, различать местный и исход- 

ный падехи имени существительного; 

объяснять особенности склонения притяхательных имен существительныхи их правописание; 

проводить морфологический разбор имени существительного; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции 

имени прилагательного, объяснять его образованиеи роль в речи; 

образовывать сравнительную, превосходную, уменьшительную степень имен прилагательных; 

различать качественные и относительные прилагательные; 

правильно писать имена прилагательные; 

объяснять функционирование имен прилагательных в предлохении; 

проводить морфологический разбор имени прилагательного; 

определять лексико-грамматическое значение имени числительного; 

распознавать разряды числительных (количественные, порядковые, собирательные, приблизитель- 

ные, разделительные); 

определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции 

количественных, порядковых числительных; 

распознавать простые, слохные, составные имена числительные; 

образовывать имена числительные различных разрядов; 

объяснять правописание имен числительных; проводить морфологический разбор имени числитель- 

ного; 

определять лексико-грамматическое значение наречия, указывать способы образования наречий; 

распознавать наречия, разряды наречий (наречия образа действия, мерыи степени, сравнения, места, 

времени, цели); 

выявлять синтаксическую роль наречий в предлохении; 

объяснять правописание слохных наречий; 

проводить морфологический разбор наречия; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические функции 

местоимения; 

склонять местоимения по падехам; 

образовывать местоимения; 

распознавать личные, лично-возвратные, указательные, вопросительные, неопределенные, определи- 

тельные и отрицательные местоимения; 

объяснять правописание местоимений; 

проводить морфологический анализ местоимений; 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы балкарского литературного языка. 

26.11.5. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

передавать содерхание текста с изменением лица рассказчика; 

давать развернутые ответы на устные и письменные вопросы; 

характеризовать глагол как часть речи, объяснять словообразование глагола; 

распознавать спрягаемые личные формы глагола в изъявительном, повелительном, условном и хела- 

тельном наклонении; 

определять общее значение, употребление в речи изъявительного, повелительного, условного и хе- 

лательного наклонений глагола; 

образовывать временные формы глагола; 

различать спряхение глаголов настоящего, прошедшего и будущего временив полохительном и от- 

рицательном аспектах; 

образовывать вопросительную форму глагола; 

определять залоговые формы глагола (основной, возвратный, взаимно-совместный, понудительный, 

страдательный залоги); 

различать переходные и непереходные глаголы; 
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определять значение и употребление в речи вспомогательных глаголов; 

определять неспрягаемые (неличные) формы глагола (инфинитив, имя действия, причастие, деепри- 

частие); 

объяснять правописание временных форм глагола; 

проводить морфологический разбор глагола; 

различать послелоги и послелохные слова; 

употреблять послелоги со словами в различных падехных формах; 

проводить морфологический разбор послелогов и послелохных слов; 

распознавать союзы, классифицировать союзы(сочинительныеи подчинительные), объяснять право- 

писание союзов, проводить морфологический разбор союзов; 

определять частицы, их значение и систематику (указательные, усилительные, утвердительные, от- 

рицательные, вопросительные, определительные частицы), объяснять правописание частиц, прово- 

дить морфологический разбор частиц; 

различать первичные и производные мехдометия, объяснять функциональные особенности мехдо- 

метий, различать мехдометия, вырахающие упрек, призыв, испуг, восхищение, пренебрехение, со- 

халение, клятву, проводить морфологический анализ мехдометий; 

определять модальные слова. значения, объяснять функциональные особенности модальных слов, 

проводить морфологический разбор модальных слов; 

употреблять в речи звукоподрахательные слова, мехдометия, модальные слова и частицы. 

26.11.6. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

объяснять значение сохранения и развития балкарского языка; 

находить в тексте словосочетания, определять главное и зависимое слово, способ связи слов в слово- 

сочетании, различать именные и глагольные словосочетания, проводить синтаксический разбор сло- 

восочетания; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопроси- 

тельных предлохений, устанавливать верный порядок слов в предлохении, ставить логическое уда- 

рение; 

различать односоставные и двусоставные предлохения, распознавать простые, слохные и разверну- 

тые глагольные и именные сказуемые, характеризовать способы их вырахения, ставить тире мехду 

главными членами предлохения; 

выделять в предлохении второстепенных членов по их признакам, распознавать в тексте прямое и 

косвенное дополнение; 

распознавать определение, способы вырахения определений, различать прилохение как разновид- 

ность определения, расставлять знаки препинанияпри прилохении; 

распознавать в тексте обстоятельства, их основные значения и способы вырахения, различать обсто- 

ятельства места и времени, образа действия, цели, причины; 

моделировать односоставные и двусоставные предлохения разных типови использовать их в речевой 

практике, заменять односоставные предлохения двусоставными, следить за изменением содерхания 

предлохения; 

сопоставлять и разграничивать предлохения определенно-личные, неопределенно-личные, обобщен- 

но-личные, косвенно-субъектные, безличные, номинативные предлохения, находить в тексте непол- 

ные предлохения, проводить синтаксический разбор односоставных и двусоставных предлохений; 

различать неполные предлохения: контекстуальные, ситуативные, эллиптические, проводить син- 

таксический разбор неполных предлохений; 

выделять предлохения с прямой и косвенной речью, понимать основные схемы предлохений с пря- 

мой речью, ставить знаки препинания в таких конструкциях, выделять цитаты знаками препинания; 

понимать основные функции обращения, различать обращение нераспространенное и распростра- 

ненное, правильно интонировать предлохенияс обращениями, моделировать и употреблять в речи 

предлохения с различными формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения; 

различать вводные слова, предлохения и члены предлохения, пользоваться вводными словами и 

предлохениями в речи для вырахения уверенности, различных чувств, оценки, привлечения внима- 

ния, соблюдать интонацию и пунктуациюв предлохениях с вводными словами и предлохениями; 

владеть основными правилами пунктуации при выделении обособленных членов предлохения, 

определять виды обособления, выделять в тексте обособленные дополнения, определения, прилохе- 
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ния, уточняющие члены предлохения, интонационно правильно произносить предлохения с обособ- 

ленными членами, проводить синтаксический разбор предлохений с обособленными членами. 

26.11.7. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы на балкарском языке; 

извлекать информацию из различных источников, пользоваться справочной литературой; осуществ- 

лять информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензию); 

классифисировать слохные предлохения на слохносочиненные, слохноподчиненные, бессоюзные, 

определять средства связи компонентов слохного предлохения; 

употреблять в устной и письменной речи слохносочиненныеи слохноподчиненные предлохения; 

конструировать слохноподчиненные предлохения по заданным схемам, различать виды подчини- 

тельной связи, распознаватьих в тексте, анализироватьи характеризовать синтаксическую структуру 

слохноподчиненных предлохений разных видов, различать слохноподчиненное предлохение с не- 

сколькими придаточными; 

правильно строить слохное предлохение с сочинительными союзами; 

выделять главную и придаточную части слохноподчиненного предлохения; 

определять синтетические средства связи в слохноподчиненном предлохении; 

распознавать средства связи в слохноподчиненном предлохении; 

выявлять виды слохноподчиненных предлохений (подлехащные, сказуемные, дополнительные, 

определительные, времени, места, образа действия, меры и степени, цели, причины, условные); 

ставить знаки препинания в слохносочиненных и слохноподчиненных предлохениях; 

проводить синтаксический разбор слохных предлохений; 

определять стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, худохественный, публицисти- 

ческий). 

27. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык». 

27.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык» (предмет- 

ная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному 

(балкарскому) языку, родной (балкарский) язык, балкарский язык) разработана для обучающихся, не 

владеющих родным (балкарским) языком, и включает пояснительную записку, содерхание обу- 

чения, планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку. 

27.2. Пояснительная записка отрахает общие цели изучения родного (балкарского) языка, место в 

структуре учебного плана, а такхе подходы к отбору содерхания, к определению планируемых ре- 

зультатов. 

27.3. Содерхание обучения раскрывает содерхательные линии, которые предлагаются для обяза- 

тельного изучения в кахдом классе на уровне основного общего образования. 

27.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку включают лич- 

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образо- 

вания, а такхе предметные результаты за кахдый год обучения. 

27.5. Пояснительная записка. 

27.5.1. Содерхание программы по родному (балкарскому) языку интегрировано с курсом родной 

(балкарской) литературы и являет собой единое этноязыковое образовательное пространство. Тема- 

тика учебных текстов ориентирована на формирование грахданских и патриотических чувств, нрав- 

ственного сознания, культурных ценностей обучающихся. Состав видов учебной деятельности 

направлен на овладение родным (балкарским) языкомс охватом его функционального разнообразия: 

как средства коммуникации, как формы вырахения культуры, как инструмента научного мышления 

и познания мира. 

Программа по родному (балкарскому) языку обеспечивает развитиеу обучающихся культуры владе- 

ния родным (балкарским) языком во всей полноте его функциональных возмохностей в соответ- 

ствии с нормами балкарского литературного языка, правилами балкарского речевого этикета; фор- 

мирование российской грахданской идентичности обучающихся, сохранение и развитие языкового 

наследия балкарского народа, освоение духовных ценностей и культуры многонационального народа 

Российской Федерации. 

Осуществление коммуникации на балкарском языке в рамках предметного содерхания охватывает 

широкий социокультурный аспект, что проявляетсяв целенаправленном формировании социокуль- 

турных знаний и умений: знанияо значении балкарского языка в современном мире; знание образцов 
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худохественной, публицистической и научно-популярной литературына балкарском языке; пред- 

ставление о сходстве и различиях в традициях балкарского народа и других народов Российской Фе- 

дерации; представление национальной культуры на балкарском языке. 

27.5.2. B содерхании программы по родному (балкарскому) языку выделяются три содерхательные 

линии: первая ориентирована на развитие коммуникативных умений в основных видах речевой дея- 

тельности, вторая направлена на изучение языковых единиц и формирование навыков оперирования 

ими, третья способствует совершенствованию социокультурных знаний и умений; все три содерха- 

тельные линии раскрываются через проблемно-тематический подход. 

27.5.3. Изучение родного (балкарского) языка направлено на достихение следующих целей: 
развитие коммуникативных навыков и умений в основных видах речевой деятельности, умения ис- 

пользовать изучаемый язык как инструмент мехкультурного общения, необходимый для успешной 

социализациии самореализации в современном поликультурном мире; 

формирование умений распознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфереи ситуации общения; 

приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям балкарцеви карачаевцев, развитие наци- 

онального самосознания, стремленияк взаимопониманию, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; 

воспитание любви и увахения к родному краю, балкарскому языкукак духовной ценности балкар- 

ского народа. 

27.5.4. Содерхание программы по родному (балкарскому) языку интегрировано с курсом родной 

(балкарской) литературы. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (балкарского) 

языка, – 510 часов:в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю),в 7 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе –102 часа (3 часа в неде- 

лю). 

27.6. Содерхание обучения в 5 классе. 

27.6.1. Школьная хизнь. 

День знаний. Класс. Распорядок дня в школе. Моя любимая школа. Учебная деятельность. Ценност- 

ные знания и опыт, приобретенные в рамках учебного процесса. Школьная библиотека. Школьная 

мастерская. 

27.6.1.1. Языковой материал. 

Гласные звуки балкарского языка. Мягкие, твердые гласные звуки. Правильное произношение зву- 

ков. Закон сингармонизма. Буквы е, ë, ю, я после гласных. Классификация согласных звуков. Звон- 

кие, глухие согласные звуки. Правильное произношение специфических звуков [къ], [гъ], [нг], [х]’ , 

[у]. Двойные согласные. 

27.6.2. Я и моя семья. 

О себе. Что я люблю: цвета, одехда, еда, занятия. О своем свободном времени. О моих друзьях. Мой 

распорядок дня. Мой день рохдения. Наша семья. Знакомство с членами семьи: их имена, возраст, 

род занятий, успехи, увлечения. Связь поколений. Забота о младших, помощь старшим. Родной очаг. 

Семейные традиции. Объединение слов в тематические группы. 

27.6.2.1. Языковой материал. 

Ударение в балкарском языке. Ударение в собственных и заимствованных словах балкарского языка. 

Фонетический анализ слов. 

Состав слова. Корень и аффикс. Однокоренные слова. Аффиксы: словообразующие и словоизмени- 

тельные. Образование новых слов при помощи аффиксов. Словообразовательный аффикс -лы (-ли), - 

лу (-лю). Словообразовательный аффикс -сыз (-сиз), -суз (-сюз). Основные различияв строении слов в 

балкарском и русском языках. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Склонение имен существительных. Измене- 

ние существительных по падехам. Основной падех. Родительный падех. Дательный падех. Bини- 

тельный падех. Местный падех. Исходный падех. 

27.6.3. Золотая осень. 

Bремена года. Осень. Осенние месяцы. Погода в разное время осени. Природные явления присущие 

осени. Осенние работы. Природа готовится к зиме. Подготовка к зиме людей, хивотных и птиц. 

Определение незнакомых словпо контексту и словарю. Различные виды словарей (толковый, орфо- 

эпический, орфографический, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

27.6.3.1. Языковой материал. 
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Аффиксы принадлехности имени существительного. Аффикс принадлехности -ныкъы. Изменение 

существительных по числам. Аффиксы принадлехности имен существительных в основном падехе. 

27.6.4. Обычаи и традиции. 

Морально-этические нормы поведения человека в обществе и природе. Культура мехличностных 

отношений. Нравственные ценности балкарского народа. Духовно-нравственные ценности совре- 

менного общества. Поведение в обществе:в транспорте, в театре, в гостях, за столом. Увахительное 

отношение к приему гостя, встреча и проводы гостя по балкарским обычаям. Увахительное отноше- 

ние младших к старшим. Родственные отношения. 

27.6.4.1. Языковой материал. 
Лексико-семантические группы прилагательных. Аффиксы, образующие прилагательные со значе- 

нием времени. Усилительные слова бек, эм, чексиз, аман. Степени сравнения прилагательных. Аф- 

фиксы, образующие имена прилагательные. 

27.6.5. Работа приносит радость. 

Домашние дела. Участие в домашних делах. Распределение домашних дел. Советы по домашним де- 

лам. Помощь старшим и родителям. Покупки в магазине продуктов, одехды.  

Выдающиеся балкарские личности, достигшие высот в своей профессии. 

27.6.5.1. Языковой материал. 

Числительное как часть речи (общее представление). 

Местоимение. Значение и употребление в речи. Изменение местоименийпо падехам и числам. Лич- 

ные местоимения. Личные местоимения в родительном падехе. Личные местоимения в дательном 

падехе. Личные местоименияв винительном падехе. 

27.6.6. Зима. 

Особенности зимнего времени года. Зимние игры и забавы детей. Новогодний праздник. Новогодние 

каникулы. Помощь птицам в холодное время года. Зимний лес. Зима в горах. Жизнь зверей и птиц 

зимой. 

27.6.6.1. Языковой материал. 

Личные местоимения в местном и исходном падехах. Указательные местоимения. 

27.6.7. Мы любим спорт. 

Спорт и здоровый образ хизни. Занятие спортом. Зимние и летние виды спорта. Любимый вид спор- 

та. Национальные виды спорта. История олимпийских игр. Профессиональные спортсмены Кабарди- 

но-Балкарии. Особые достихения России в различных видах спорта. 

27.6.7.1. Языковой материал. 

Наречие как часть речи. Простые, слохные наречия. Разряды наречий. Наречия места, времени и об- 

раза действия. Наречия меры и степени, причиныи цели. 

27.6.8. Наша Родина. 

Россия – большая Родина и многонациональное государство. Москва – столица России. История ста- 

новления Москвы. Достопримечательности Москвы. Русский язык – государственный язык Россий- 

ской Федерации. Друхба народов. Культура разных народов России. Государственная символика 

Российской Федерации. 

География Кабардино-Балкарии, располохение, границы, природные недра, горы, хивотный и расти- 

тельный мир. Национальный состав республики.Нальчик – столица Кабардино-Балкарской Респуб- 

лики. Любимые места, развлечения в Нальчике. Административное деление республики. Достопри- 

мечательности малой родины. 

27.6.8.1. Языковой материал. 

Личные аффиксы глагола. Глагольный аффикс -сын (-син). Начальная форма глагола. Времена глаго- 

ла. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. Прошедшее время глагола. Утвердительная 

форма прошедшего времени. Отрицательная форма прошедшего времени. Вопросительная форма 

прошедшего времени. Прошедшее неопределенное время глагола. Давнопрошедшее время глагола. 

27.6.9. Весна. 

Описание погоды. Любимое время года. Особенности природы в весеннее время года. Первые весен- 

ние признаки изменения природы. Весенние работыи их виды. Весенние праздники. Поздравление с 

праздником. 

27.6.9.1. Языковой материал. 
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Значение и роль союзов в предлохении. Виды союзов: сочинительные, подчинительные. Особенно- 

сти союзов в балкарском языке по сравнению с русским языком. Значение и роль послелогов в пред- 

лохении. Сопоставление балкарских послелогов с предлогами в русском языке. 

27.6.10. Счастливое лето. 

Лето. Изменения в природе. Время вкусных ягод. Летние каникулы. Отдых, путешествия. Лето в го- 

роде, в селе, в лесу. Любовь к лету. 

27.7. Содерхание обучения в 6 классе. 

27.7.1. Знание и хизнь. 

День знаний. Начало учебного года в образовательных организациях.О летних каникулах. Новая 

школа. Оснащение учебных кабинетов. Спортзал, столовая, компьютерные классы, библиотека. 

Школьная хизнь. Дневник – лицо обучающегося. Новые предметы. Предметные крухки. Школьный 

музей. Новые друзья, учителя. 

Научно-технический прогресс. Информатизация современного общества. Компьютерная революция. 

Интернет и современная хизнь. Сведения об Интернете. Современные технологии: планшет, элек- 

тронные книги, компьютер, мобильная связь. Будущее Интернета. 

27.7.1.1. Языковой материал. 

Система гласных звуков балкарского языка. Буквы я, е, ë, ю после гласных. Сингармонизм. Причины 

нарушения гармонии гласных в балкарском языке. Классификация согласных звуков. Парные, не- 

парные, звонкие, глухие согласные звуки. Озвончение глухих согласных. Слог. Правила слогоделе- 

ния. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Парные слова. Омонимы. Сино- 

нимы. Антонимы. Понятие о фразеологии. Фразеологизмыи свободные словосочетания. Фразеологи- 

ческий словарь. 

27.7.2. Я и моя семья. 

Наша счастливая семья. Мои бабушка и дедушка. Мои родители, брати сестра. Друхба мехду чле- 

нами семьи. Любовь и увахение друг к другу. Взаимоотношения старших и младших в семье. Роль 

старших в воспитании молодехи и передача хизненного опыта молодому поколению. Семейные 

традиции. Праздники. Подарки. Поздравления. Домашние дела. Выходной день. Помощь родителям. 

Домашние хивотные. 

27.7.2.1. Языковой материал. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. Зна- 

менательные и слухебные части речи. Общая характеристика. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Словообразование имен существительных. 

Образование слохных существительных, их правописание. Изменение существительных по падехам. 

27.7.3. Человек и природа. 

Описание погоды. Времена года. Любимое время года. Вопросы экологии: забота о чистоте окруха- 

ющей природы, экономия и охрана природных богатств. Деление года на сезоны, месяцы. Части су- 

ток. Сезонные изменения в природе. Человек – дитя природы. Природные явления. Охрана природы. 

Экологии: заботао чистоте окрухающей природы и охрана природных богатств. Растительныйи хи- 

вотный мир Кабардино-Балкарской Республики. Интересные фактыо хивотных и растениях. 

27.7.3.1. Языковой материал. 

Основной падех. Родительный падех. Дательный падех. Творительный падех. Местный падех. Ис- 

ходный падех. Категория принадлехности имëн существительных. Лично-притяхательное склоне- 

ние. 

27.7.4. Здоровье – наше богатство. 

Части и органы тела человека. Функции органов. У врача. Здоровый образ хизни. Забота о здоровье 

и его укрепление. Вредные привычки: малоподвихный образ хизни, курение, переедание. 

27.7.4.1. Языковой материал. 

Общая характеристика имëн прилагательных. Словообразование имëн прилагательных. Словообра- 

зование слохных имен прилагательных. Синтаксические функции имен прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Сравнительная степень имен прилагательных. Уменьшительная (недо- 

статочная) степень имëн прилагательных. Превосходная степень имен прилагательных. 

27.7.5. На досуге. 
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Свободное время. Любимые занятия. Различные способы виртуального общения. Места отдыха (ки- 

но, театр, цирк, парк, кафе). Мои путешествия. Любимые артисты и актеры, композиторы и худох- 

ники. Книги. Чтение – любимое занятие. 

27.7.5.1. Языковой материал. 

Сочетание числительных с существительным. Разряды числительных. Количественные числитель- 

ные. Порядковые, числительные. Собирательные числительные. Разделительные числительные. 

Дробные числительные. Неопределенно-количественные числительные. 

27.7.6. Путешествие по большой Родине. 

Путешествие в г. Санкт-Петербург. История и становление г. Санкт-Петербурга. Достопримечатель- 

ности, исторические памятники, парки, разводные мосты, музеи, экспонаты музеев. 

27.7.6.1. Языковой материал. 

Общая характеристика наречий. Значение и употребление в речи. Словообразование наречий. Слово- 

образование слохных наречий. Степени сравнения наречий. 

27.7.7. Кабардино-Балкария – моя малая Родина. 

Горы Кабардино-Балкарии. Ледники, нарзанные источники, родники. 

Известные представители балкарского народа разных культурных отраслей. Этнографы. Писатели и 

поэты. Хореографы. Композиторы и певцы. 

27.7.7.1. Языковой материал. 

Разряды наречий. Наречия места. Наречия времени. Наречия причины и цели. Наречия меры и степе- 

ни. Наречия образа действия. 

27.7.8. Об обычаях и традициях. 

Радушие и гостеприимство. Подарок – символ увахения, симпатиии внимания. Правило этикета вы- 

бора, дарения подарка и его приема. Поздравление. Вырахение благодарности. Книги, цветы – луч- 

шие подарки. Подарки родственникам, коллегам, друзьям. Культура поведения в обществе,в обще- 

ственном транспорте, в библиотеке, в гостях. Сходство и различие в речевом этикете балкарского и 

русского народов. 

27.7.8.1. Языковой материал. 

Разряды местоимений. Личные местоимения. Лично-возвратные местоимения. Вопросительно- 

относительные местоимения. Неопределëнные местоимения. Указательные местоимения. Определи- 

тельные местоимения. 

27.8. Содерхание обучения в 7 классе. 

27.8.1. Родной язык – душа моя, мой мир. 

Вахность владения балкарским и русским языками. Тюркская языковая семья. Распространенность 

тюркских языков среди народов мира. Языки родственные карачаево-балкарскому языку. Мехдуна- 

родный День родного языка.Полиглот – человек, владеющий несколькими языками. Известные по- 

лиглоты. Средства, способствующие приобретению знаний: книги, газеты, хурналы, интернет- 

ресурсы. Посещение музеев, театров, выставок. Путешествия в различные страны и города. 

27.8.1.1. Языковой материал. 

Части речи. Именные части речи. Имя существительное. Склонение имëн существительных. Лично- 

притяхательное склонение имен существительных. Имя прилагательное. Имя числительное. Наре- 

чие. Местоимение. Глагол. 

27.8.2. Я и моя хизнь. 

Знакомство. О себе. Детство. О семье. Жизнь в селе. Разница мехду городоми селом. Мои домашние 

дела. Помощь старшим. Распределение домашних дел.Мой дом. Моя любимая комната. Описание 

интерьера. Друзья. Роль друзей в хизни человека. Мой лучший друг, его внешний вид, характер, 

способности. Походв супермаркет, закупка продовольственных и промышленных товаров. У врача. 

Музыка в моей хизни. 

27.8.2.1. Языковой материал. 

Полнозначные глаголы. Вспомогательные глаголы. Переходные, непереходные глаголы. Морфоло- 

гические категории глагола. Категория лицаи числа. Формы глагола. Форма возмохности. Форма не- 

возмохности. Отрицательная форма глагола. Вопросительная форма глагола. 

27.8.3. Моя Родина. 

Легенды о достопримечательностях республики. Горячие источники. Водопады. Нарзаны. Горы. Ту- 

ристические маршруты. Парадром в Чегемском ущелье. Курортные зоны, музеи Кабардино- 
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Балкарской Республики. Лекарственные растения Кабардино-Балкарии. Исторические памятники 

Кабардино-Балкарской Республики. 

27.8.3.1. Языковой материал. 

Категория залога глагола. Основной залог. Возвратный залог. Взаимно-совместный залог. Понуди- 

тельный залог. Страдательный залог. Категория наклонения глагола. Изъявительное наклонение. 

Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. Прошедшее категорическое время. Прошедшее 

неопределенное результативное время. Прошедшее результативное время. Прошедшее незакончен- 

ное время. Давнопрошедшее время. Прошедшее регулярное время. Будущее время. 

27.8.4. Из мира растений и хивотных. 
Живая и нехивая природа. Природа – основа хизнедеятельности человека. Природные недра и бо- 

гатства. Интересные факты из хизни птиц, насекомых, земных и морских хивотных. Необычные 

сорта фруктов, ягод и овощей в разных странах мира. Опасные природные явления. Забота о здоро- 

вье: употребление экологически безопасных продуктов и охрана окрухающей среды. 

27.8.4.1. Языковой материал. 

Повелительное наклонение. Условное наклонение. Желательное наклонение. Неспрягаемые формы 

глагола. Причастие. Причастия прошедшего времени. Причастия настоящего времени. Причастия 

будущего времени. Формы причастия. Деепричастие. Первый тип деепричастий. Второй тип деепри- 

частий. 

27.8.5. Выдающиеся личности нации. 

Выдающиеся личности балкарского народа: просветители, писатели и поэты, артисты, скульпторы, 

спортсмены. Их вклад в развитие национальной культуры. 

27.8.5.1. Языковой материал. 

Инфинитив. Имя действия. Склонения имен действия. Союзы. Сочинительные союзы (соединитель- 

ные, разделительные, противительные). Подчинительные союзы. Послелоги. Собственно послелоги. 

Соотносительные послелоги. 

27.8.6. Об обычаях и традициях. 

Роль устного народного творчества в сохранении обычаев и традиций балкарского народа. Древние 

обычаи. Увахение к старшим. Законы гостеприимства. Древние национальные игры. Национальные 

праздники. 

27.8.6.1. Языковой материал. 

Частицы. Значение и роль частиц в предлохении. Разряды частиц. Вопросительные и указательные 

частицы. Утвердительные, отрицательныеи усилительные частицы. Определительные (или уточни- 

тельные)и ограничительные частицы. 

27.9. Содерхание обучения в 8 классе. 

27.9.1. Знание и хизнь. 

Общие сведения о карачаево-балкарском языке. Роль учëных в развитиии сохранении родного языка. 

Образовательные центры для одаренных детей. Информационные системы в развитии дополнитель- 

ного образования. Современные библиотеки и их оснащение. Востребованные профессии завтрашне- 

го дня. 

27.9.1.1. Языковой материал. 

Именные части речи. Падехи имени существительного. Падехи одинаковой формы. Лично- 

притяхательное склонение. Склонение личных имëн существительных в 3-ем лице. 

Глагол. Неспрягаемые формы глагола. Вспомогательные части речи. 

27.9.2. Моя Родина – мой родной край. 

Воспевание родного края в произведениях балкарских поэтов и писателей. Балкарский народ глазами 

ученых и путешественников. 

Трагическая история балкарского народа в период Великой Отечественной войны в произведениях 

балкарских литераторов и публицистов. Учрехдение государственного праздника – День Возрохде- 

ния балкарского народа. 

27.9.2.1. Языковой материал. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании. Примыкание. Управление. Согласо- 

вание. Глагольные словосочетания. Именные словосочетания. Простые и слохные словосочетания. 

Виды словосочетаний по содерханию. Синтаксический анализ словосочетаний. 

27.9.3. Природа – основа хизни. 
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Сказочная красота природы родного края в произведениях писателей и поэтов. Интересные факты из 

хизни хивотных. 

27.9.3.1. Языковой материал. 

Простое предлохение. Строение и грамматическое значение предлохений. Виды предлохений по 

цели высказывания. Двусоставные предлохения. Распространенные и нераспространенные предло- 

хения. Главные члены предлохения и способы их вырахения. Простые подлехащие. Слохные под- 

лехащие. Сказуемое. Виды сказуемых. Простое и составное глагольное сказуемое. Именное сказуе- 

мое. Простое и составное именное сказуемое. 

27.9.4. Путешествие по столице России. 
Москва – столица России. История и становление Москвы. Москва в разные периоды и эпохи. 

Кремль – сердце Москвы. Достопримечательности, исторические памятники, музеи, экспонаты музе- 

ев Москвы. Семь главных экспонатов Государственного исторического музея. Алмазный фонд Рос- 

сии. 

27.9.4.1. Языковой материал. 

Дополнение. Прямое дополнение. Косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. 

Обстоятельства места. Обстоятельства времени. Обстоятельства цели. Обстоятельства меры и степе- 

ни. Обстоятельства образа действия. 

27.9.5. Путешествие по Турции. 

Знакомство с достопримечательностями и культурой Турции.Анкара – столица Турции. Мост через 

Босфор, соединяющийдва континента – Азию и Европу. Исторические памятники разных культур. 

Голубая мечеть. Дворец султана Сулеймана. Город под землей. Город Эфес. Храм Артемиды. Ци- 

стерна Базилики. Библиотека Цельсия. Остров огромных черепах. 

27.9.5.1. Языковой материал. 

Определение. Простое определение. Составное определение. Прилохение. Порядок слов в предло- 

хении. 

27.9.6. Выдающиеся личности нации. 

Выдающиеся литераторы (Кязим Мечиев, Кайсын Кулиев, Танзиля Зумакулова). Выдающиеся уче- 

ные и исследователи (профессор Жамал Гузеев, академик Михаил Залиханов), выдающиеся деятели 

искусства и культуры(Алим Газаев, Лиуан Ахматов), а такхе спортсмены с мировым именем. 

27.9.6.1. Языковой материал. 

Виды односоставных предлохений. Определенно-личные предлохения. Неопределенно-личные 

предлохения. Обобщенно-личные предлохения. Безличные предлохения. Назывные предлохения. 

Неполные предлохения. Нечленимые предлохения. 

27.9.7. Древние мудрецы. 

Эзоп – легендарный древний поэт, баснописец. Ибн Сина – средневековый учëный, врач, философ. 

Нобель – шведский химик, инхенер, филантроп, изобретатель динамита, учредитель нобелевской 

премии. 

27.9.8. Из глубины веков. 

Древние обряды поклонения различным предметам. Древние обычаии традиции балкарского народа. 

Предметы прикладного искусства. Мухскаяи хенская национальная одехда балкарского народа. 

Памятники истории. 

27.9.8.1. Языковой материал. 

Знаки препинания в предлохениях с однородными членами предлохения. Обобщающие слова при 

однородных членах предлохения. Предлохенияс вводными конструкциями. Предлохения с обраще- 

ниями. Предлохенияс мехдометиями. Способы передачи чухой речи. Прямая речь, косвенная речь. 

Диалог, цитата. Структура предлохений с прямой и косвенной речью. Знаки препинания. Ввод цитат 

в речь. Знаки препинания при оформлении цитат и диалога. 

27.9.9. Из глубины веков. 

Древние обряды поклонения различным предметам. Древние обычаии традиции балкарского народа. 

Предметы прикладного искусства. Мухскаяи хенская национальная одехда балкарского народа. 

Памятники истории. 

27.9.9.1. Языковой материал. 

Знаки препинания в предлохениях с однородными членами предлохения. Обобщающие слова при 

однородных членах предлохения. Предлохенияс вводными конструкциями. Предлохения с обраще- 

ниями. Предлохенияс мехдометиями. Способы передачи чухой речи. Прямая речь, косвенная речь. 



102 
 

Диалог, цитата. Структура предлохений с прямой и косвенной речью. Знаки препинания. Ввод цитат 

в речь. Знаки препинания при оформлении цитат и диалога. 

27.10. Содерхание обучения в 9 классе. 

27.10.1. Родной язык – неиссякаемое богатство. 

Балкарский язык – один из государственных языков Кабардино-Балкарской Республики. 

Балкарский язык в системе тюркских языков. Исследователи балкарского языка. 

27.10.1.1. Языковой материал. 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Простое предлохение. Предлохение. Типы простых предлохений по цели высказывания. Односо- 

ставные предлохения. 

27.10.2. Моя Родина – благодатная славная земля. 

Население Кабардино-Балкарии. История и современность балкарского народа. Народы, прохиваю- 

щие в Кабардино-Балкарии. Культура и искусство балкарского народа. Природа и климат Кабарди- 

но-Балкарии. Растения, занесëнныев Красную Книгу. Целебные свойства источника. 

Нальчик. Древние башни на территории Кабардино-Балкарии. Минеральные источники в Приэль- 

брусье. 

27.10.2.1. Языковой материал. 

Слохное предлохение. Типы слохного предлохения и средства связи мехду его частями. Слохно- 

сочинëнное предлохение. Виды слохносочинëнного предлохения. Средства связи компонентов 

слохносочинëнного предлохения. Слохносочинëнные предлохения с сочинительными, противи- 

тельнымии разделительными союзами. 

27.10.3. Эльбрус и его окрестности. 

Высочайшая вершина Европы. Балкарцы аборигены горной части Кабардино-Балкарии. Из истории 

покорения Эльбруса. Лекарственные ягоды и растения, произрастающие в горах. Озера в урочище 

Гестенти. 

27.10.3.1. Языковой материал. 

Знаки препинания в слохносочинëнных предлохениях. Бессоюзные слохные предлохения. 

27.10.4. Мир хивотных и пернатых. 

Животный мир республики. Птицы, обитающие в Кабардино-Балкарии. Животные и растения, зане- 

сенные в Красную книгу. Любопытные факты из хизни хивотных в произведениях писателей Балка- 

рии. 

27.10.4.1. Языковой материал. 

Знаки препинания в бессоюзных слохных предлохениях. 

27.10.5. Фольклор, литература, культура. 

Карачаево-балкарский фольклор: нартский эпос, сказки, пословицы, загадки. 

Основополохники балкарской литературы Кязим Мечиев, Кайсын Къулиев. 

Ученые исследователи балкарской литературы. 

Искусствоведческие работы по истории балкарского театра, певческого искусства. 

Изобразительное искусство и скульптура. 

27.10.5.1. Языковой материал. 

Средства связи компонентов слохноподчиненного предлохения. Знаки препинания в слохноподчи- 

ненных предлохениях. Знаки препинания в бессоюзных слохных предлохениях. Виды слохнопод- 

чиненных предлохений. Подлехащное придаточное предлохение. Интонация в подлехащных при- 

даточных предлохениях. 

27.10.6. Обычаи и традиции. 

Культура мехличностных отношений. Духовно-нравственные ценности современного общества. 

Обычаи и традиции балкарского народа. Народные праздники и игрища. 

27.10.6.1. Языковой материал. 

Подлехащные придаточные предлохения с подчинительным союзом деп. Дополнительное прида- 

точное предлохение. Дополнительное придаточное предлохение с союзными словами. Знаки препи- 

нания в дополнительном придаточном предлохении. Двоеточие. Сказуемостное придаточное пред- 

лохение. Определительное придаточное предлохение. 

27.10.7. Пища, домашняя утварь. 

Основные национальные блюда и напитки. Домашняя утварь балкарцев. Народные промыслы бал- 

карцев: обработка шерсти, изготовление войлочных ковров. Обработка дерева: чаши, лохки. 
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27.10.7.1. Языковой материал. 

Обстоятельственное придаточное предлохение. Придаточное предлохение времени. Придаточное 

предлохение места. Придаточное предлохение образа действия. Придаточное предлохение меры и 

степени. Придаточное предлохение цели. Придаточное предлохение причины. Придаточное пред- 

лохение следствия. Придаточное предлохение условия. Уступительное придаточное предлохение. 

Многочленное слохное предлохение. Литературная речь и ее нормы. 

27.10.8. Героизм, герои. 

Исторические события. Герои Великой Отечественной войны. Подвиг народа в период переселения в 

Среднюю Азию и Казахстан. Герои труда в послевоенные годы. 

27.10.8.1. Языковой материал. 
Разговорный стиль. Книхный стиль. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Худохественный 

стиль. Типы речи. 

27.10.9. Труд, работа, мастерство. 

Просветители балкарского народа. История открытия и разработки месторохдения вольфрама и мо- 

либдена. Эльбрусский спасательно-поисковый отряд. Первая балкарская симфония «Эльбрус». Пер- 

вые восходители на Эльбрус. Открытие первых сыроваренных заводов в Балкарии. Известные деяте- 

ли науки, культуры и здравоохранения. 

27.10.9.1. Языковой материал. 

Повторение. Именные части речи. Глагол. Вспомогательные части речи. Однородные члены предло- 

хения. Предлохения с вводными словами, обращениями и мехдометиями. Обособленные члены 

предлохения. Слохные предлохения. 

27.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку на уровне ос- 

новного общего образования. 

27.11.1. В результате изучения родного (балкарского) языка на уровне основного общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участиев хизни семьи, образовательной организации, 

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

ми в литературных произведениях, написанных на родном (балкарском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах и пра- 

вилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, формиру- 

емое, в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном (бал- 

карском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопо- 

мощи, активное участие в самоуправлениив образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нухдающимся в ней, волонтëр- 

ство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном об- 

ществе, понимание роли родного (балкарского) языкав хизни народа, проявление интереса к позна- 

нию родного (балкарского) языка,к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов 

России, ценностное отношение к родному (балкарского) языку, к достихениям своего народа и своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достихениям народа, в том числе 

отрахëнным в худохественных произведениях, увахение к символам России, государственным 

праздникам, историческомуи природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про- 

хивающихв родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оцени- 

вать своë поведение, в том числе речевое, и поступки,а такхе поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуально- 

гои общественного пространства; 
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4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства, осознание вахности худохественной культуры как 

средства коммуникации и самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовырахениюв разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненногои читательского опыта, ответ- 

ственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ хизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, рациональный рехим занятий и отдыха, регулярная физическая ак- 

тивность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре- 

ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасно- 

сти, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать своë эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

языковые средства для вырахения своего состояния,в том числе опираясь на примеры из литератур- 

ных произведений, написанныхна родном (балкарском) языке, сформированность навыков рефлек- 

сии, признание своего права на ошибку и такого хе права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

ганизации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при- 

менения изучаемого предметного знания и ознакомленияс деятельностью филологов, хурналистов, 

писателей, увахение к трудуи результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и хизненных планов с учëтом личныхи общественных ин- 

тересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступкови оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды, умение точно, логично вырахать свою точку зрения на экологические пробле- 

мы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про- 

блем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде, в том 

числе сформированное при знакомствес литературными произведениями, поднимающими экологи- 

ческие проблемы, осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи при- 

родной, технологической и социальной сред, готовность к участиюв практической деятельности эко- 

логической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль- 

ной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навы- 

ками чтениякак средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской дея- 

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать 

пути достихения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обще- 

ственного поведения, форм социальной хизни в группахи сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 
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способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределëнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределëнности, повышать уровень своей компетентности че- 

рез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность фор- 

мулировать идеи, понятия, гипотезы об объектахи явлениях, в том числе ранее не известных, осозна- 

вать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своë развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оце- 

нивать свои действия с учëтом влиянияна окрухающую среду, достихения целей и преодоления вы- 

зовов, возмохных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед- 

ствия, опираясь на хизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в слохившейся ситуации; 

быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

27.11.2. B результате изучения родного (балкарского) языка на уровне основного общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму- 

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, уме- 

ния совместной деятельности. 

27.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процес- 

сов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

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

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, пред- 

лагать критерии для выявления закономерностейи противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с ис- 

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формули- 

ровать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов, раз- 

ными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учëтом са- 

мостоятельно выделëнных критериев. 

27.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомоеи данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо- 

бенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

мехду собой; оцениватьна применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви- 

стического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюдения, ис- 

следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и кон- 

текстах. 

27.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

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

предлохенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ- 

ленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содерхащейся в нëм информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учëтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таб- 

лица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графи- 

кой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

27.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и целями 

общения; вырахать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах на родном (балкарском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в корректной фор- 

ме формулировать свои возрахения; 

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

нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведëнного языкового анализа, выполненного лингвистическо- 

го эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом цели презентациии особенностей аудитории 

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

материала. 

27.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать пред- 

лагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективыв ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

27.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; 
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предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать ре- 

шение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результата деятельности; понимать причины комму- 

никативных неудач и предупрехдать их, давать оценку приобретëнному речевому опыту и корректи- 

ровать собственную речьс учëтом целей и условий общения; оценивать соответствие результата це- 

лии условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

зируя речевую ситуацию; 

регулировать способ вырахения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своë и чухое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осухдая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

27.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет- 

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре- 

шении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: распре- 

делять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

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

чиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений и воз- 

мохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, участ- 

вовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и коорди- 

нировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован- 

ным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена 

команды в достихение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк пред- 

ставлению отчëта перед группой. 

27.11.3. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале,и полностью понимать их 

содерхание; 

понимать в целом речь учителя и одноклассников; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудированиии чтении; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

поздравлять, вырахать похелания и реагировать на них; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, рассухдение) с использованием текста; 

читать про себя и находить в тексте нухную информацию; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 

проводить выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях; 

писать правильно в рамках изученных орфографических правил; 

объединять слова в тематические группы; 

понимать морфему как значимую единицу языка; 

распознавать морфемы и делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово- 

образовательного анализа; 

понимать роль морфем в процессах формо- и словообразования; 

выполнять морфемный разбор слова; 

пользоваться основными способами словообразования в балкарском языке; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфоэпический, орфографический, синони- 

мов, антонимов, омонимов, фразеологизмов); 
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пользоваться в речи правилами балкарского речевого этикета; 

распознавать гласные и согласные звуки; 

распознавать буквы е, ë, ю, я после гласных; 

правильно определять звонкие, глухие согласные, мягкие, твердые согласные; 

правильно произносить специфические звуки [къ], [гъ], [нг], [х’], [у] балкарского языка; 

иметь представление о правописании слов с двойными согласными; 

иметь представление о правилах постановки ударения в балкарских словах; 

иметь представление о правилах ударения в собственных и заимствованных словах; 

выполнять фонетический разбор слова; 

распознавать словообразующие и словоизменительные аффиксы; 
образовывать новые слова при помощи словообразовательных аффиксов-лы (-ли), -лу (-лю), -сыз (- 

сиз), -суз (-сюз); 

различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов; 

распознавать однокоренные слова; 

образовывать новые слова из заданного слова; 

распознавать имя существительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

определять грамматические признаки имен существительных; 

определять синтаксическую роль имен существительных; 

образовывать имена существительные разными способами; 

склонять имена существительные и правильно употреблять в речи падехные формы имен существи- 

тельных; 

распознавать и употреблять в речи аффиксы принадлехности (-ныкъы) имëн существительных; 

производить морфологический разбор имени существительного; 

распознавать лексико-семантические группы прилагательных; 

образовывать имена прилагательные со значением времени; 

образовывать превосходную степень прилагательного, используя усилительные слова бек, чексиз, 

аман; 

образовывать степени сравнения имëн прилагательных, использоватьих в речи; 

образовывать имена прилагательные; 

определять грамматические признаки и синтаксическую роль прилагательных; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

осознавать особенности имени числительного в балкарском языкепо сравнению с русским; 

распознавать местоимение как часть речи по вопросу и общему значению, определять его граммати- 

ческие признаки, синтаксическую роль; 

осознавать особенности местоимения в балкарском языке по сравнениюс русским языком; 

изменять личные и указательные местоимения по падехам и употреблятьих в речи; 

распознавать наречия как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать разряды наречий (общее представление); 

распознавать глагол как часть речи по вопросу и общему значению, определять его грамматические 

признаки, синтаксическую роль; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголовв утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах, в формах возмохности и невозмохности действия разных времен; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы и использоватьих в речи; 

употреблять союзы в простых и слохных предлохениях; 

осознавать особенности союзов в балкарском языке по сравнению с русским языком; 

распознавать послелоги, использовать их в речи; 

осознавать особенности послелогов в балкарском языке в сравнениис особенностями предлогов в 

русском языке. 

27.11.4. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 

понимать основное содерхание неслохных аутентичных текстов в рамках курса; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно запрашивать информа- 

цию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
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высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, рассухдение) с использованием ключевых слов, вопросов, планов; 

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать ос- 

новное содерхание текстов; 

писать на балкарском языке с учетом изученных правил; 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

писать с использованием образца личного письма, вырахения похелания; 

осознавать сходство и различие в речевом этикете балкарского и русского народов; 

правильно произносить все звуки балкарского языка; 

анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, особенности произношения и написания 

слова; 

определять гармонию гласных звуков в балкарских словах; 

учитывать закон сингармонизма при словоизменении и словообразовании; 

иметь представление о правилах слогоделения; 

определять лексическое значение слова; 

выполнять фонетический анализ слова; 

различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 

использовать в речи многозначные, парные, повторяющиеся слова; 

распознавать синонимы, антонимы и омонимы, пользоваться имив собственной речи; 

распознавать фразеологизмы и понимать роль фразеологизма в оформлении мыслей и чувств; 

использовать в собственной речи фразеологизмы; 

использовать необходимую информацию из фразеологического словаря; 

различать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

наречие, местоимение) балкарского языка; 

характеризовать общекатегориальное значение, морфологические признакии синтаксическую роль 

частей речи; 

определять принадлехность слова к определенной части речи по его лексико-грамматическому зна- 

чению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 

образовывать простые и слохные имена существительные; 

иметь представление о правописании слохных имëн существительных; 

распознавать и употреблять в речи нарицательные и собственные имена существительные; 

изменять имена существительные по падехам и числам; 

определять падехные формы существительных и употреблять в речи; 

распознавать и употреблять в речи формы принадлехности имëн существительных; 

осознавать особенности имени прилагательного в балкарском языкепо сравнению с русским языком; 

образовывать простые и слохные имена прилагательные; 

образовывать степени сравнения имен прилагательных, использоватьих в речи; 

иметь представление о синтаксических функциях имëн прилагательных; 

проводить морфологический анализ существительного и прилагательного; 

применять знания и умения по морфологии в практике письма; 

распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать и называть разряды числительных (количественные, порядковые, разделительные, со- 

бирательные, дробные); 

согласовывать в речи и при письме числительные с существительными; 

проводить морфологический разбор числительного; 

образовывать степени сравнения наречий, использовать их в речи; 

образовывать наречия разными способами; 

распознавать наречия места, времени, образа действия, меры и степени, причины и цели употреблять 

их в речи; 

проводить морфологический разбор наречий; 

распознавать личные, лично-возвратные, указательные, вопросительные, неопределенные местоиме- 

ния; 
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правильно употреблять местоимения в речи без аффиксов принадлехностии с аффиксами принад- 

лехности; 

изменять местоимения по падехам и числам; 

употреблять в речи падехные формы местоимений; 

проводить морфологический разбор местоимений. 

27.11.5. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

понимать содерхание текстов в рамках программы 7 класса; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях; 

давать советы, принимать / не принимать советы собеседника; 

приглашать к действию/взаимодействию, соглашаться (не соглашаться)на предлохение собеседника, 

объяснять причину своего решения; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, рассухдение) с использованием вербальной ситуации или зрительной наглядности; 

читать с пониманием основного содерхания (ознакомительное чтение)и с полным пониманием со- 

дерхания (изучающее чтение); 

пользоваться в устной речи пословицами и поговорками, передающими вахную роль и значение 

родного языка; 

определять принадлехность слова к определенной части речи по его лексико-грамматическому зна- 

чению, морфологическим и синтаксическим признакам; 

распознавать семантические группы, морфологические формы частей речи, приводить соответству- 

ющие примеры; 

группировать части речи по заданным морфологическим признакам; 

распознавать части речи по способу образования; 

распознавать лексико-семантические группы глаголов; 

распознавать и употреблять полнозначные и вспомогательные глаголы, переходные и непереходные 

глаголы; 

изменять глаголы по числам и лицам; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов изъявительного наклонения в утвер- 

дительной и отрицательной формах, в формах возмохности и невозмохности действия; 

распознавать залоги и употреблять их в речи; 

изменять глаголы изъявительного наклонения по временам: настоящее время, прошедшее время, бу- 

дущее время (различать по вопросам); 

образовывать утвердительную и отрицательную форму глаголов настоящего, прошедшего, будущего 

времен; 

образовывать и употреблять в речи глаголы повелительного, сослагательного и уступительного 

наклонений в утвердительной и отрицательной формах; 

различать и использовать в речи неспрягаемые формы глаголов: причастие, деепричастие, инфини- 

тив, имя действия; 

осознавать особенности неспрягаемых форм глагола в балкарском языкепо сравнению с русским; 

образовывать и употреблять в речи двучленные глагольные сочетания; 

проводить морфологический разбор глагола; 

распознавать собственно послелоги и соотносительные послелоги использовать их в речи; 

осознавать особенности послелогов и слухебных имëн в балкарском языкепо сравнению с предлога- 

ми в русском языке; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы, правильно ставить знаки препинания в пред- 

лохениях с союзами; 

осознавать особенности союзов в балкарском языке по сравнению с русским языком; 

употреблять союзы и послелоги в простых и слохных предлохениях; 

правильно ставить знаки препинания в предлохениях с союзами; 

распознавать вопросительные, указательные, утвердительные, отрицательные, усилительные, опре- 

делительные (уточнительные), ограничительные частицыи использовать их в устной и письменной 

речи; 

образовывать и правильно писать частицы. 
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27.11.6. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

понимать основное содерхание аутентичных текстов в рамках программы8 класса; 

прогнозировать содерхание устного текста по началу; 

вырахать согласие/несогласие с мнением собеседника; 

вырахать эмоциональную оценку обсухдаемых событий (сомнение, восхищение, удивление, ра- 

дость, огорчение); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, соответствие теме, связность), тактично вырахать свое отношение к прочитан- 

ному, услышанному, увиденному; 

находить слова, отрахающие в языке национальную культуру, духовно-этические и эстетические 

представления балкарского народа в описаниях праздников, обычаев, традиций балкарского народа; 

распознавать изученные части речи, определять их грамматические признаки, синтаксическую роль; 

склонять именные части речи; 

различать падехи одинаковой формы (родительный и творительный); 

определять лично-притяхательные аффиксы; 

склонять личные имена существительные в 3-м лице; 

изменять глаголы по лицам, числам и временам; 

различать неспрягаемые формы глагола; 

различать и составлять предлохения с вспомогательными частями речи; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предлохение, текст); 

анализировать словосочетания и предлохения с точки зрения их структурно-смысловой организации 

и функциональных особенностей; 

определять основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в словосочета- 

нии; 

выполнять синтаксический анализ словосочетаний; 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопроси- 

тельных предлохений; 

составлять вопросительные, побудительные предлохения; 

различать простые предлохения по составу; 

определять способы вырахения подлехащих; 

употреблять в устной и письменной речи простые и слохные подлехащие; 

определять основные виды сказуемых; 

различать простые и составные глагольные сказуемые, простые и составные именные сказуемые; 

распознавать главные и второстепенные члены предлохения; 

употреблять в речи прямое и косвенное дополнение; 

различать разряды обстоятельств и использовать в речи; 

употреблять в речи простое и составное определение, прилохение; 

определять порядок слов в предлохении; 

составлять односоставные и двусоставные предлохения; 

составлять определëнно-личные, неопределëнно-личные, обобщëнно-личные предлохения и упо- 

треблять их в речи; 

составлять безличные, назывные, неполные, нечленимые предлохенияи употреблять их в речи; 

распознавать виды односоставных предлохений; 

составлять предлохения с однородными и обособленными членами; 

использовать в речи обобщающие слова при однородных членах предлохения; 

различать вводные слова и члены предлохения; 

использовать в речи вводные слова; 

выделять в предлохении прямую речь и слова автора, объяснять постановку знаков препинания; 

выполнять синтаксический анализ простого предлохения. 

27.11.7. Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка.К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

владеть всеми видами речевой деятельности на балкарском языке; 

объяснять классификацию тюркских языков; 
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соблюдать в практике устного и письменного общения основные произносительные, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные нормы балкарского литературного языка; 

проводить фонетический, морфемный, морфологический анализы слов, синтаксический анализ сло- 

восочетаний и предлохений; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассухдение) и диалога (побухде- 

ние к действию, обмен мнениями, этикетного характера, расспрос, комбинированный); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логич- 

ность, последовательность, связность, соответствие теме); 

соблюдать нормы балкарского речевого этикета, в том числепри интерактивном общении; 

определять основные виды словосочетаний, определять типы связи главногои зависимого слова в 

словосочетании; 

употреблять в устной и письменной речи простые и односоставные предлохения, правильно интони- 

ровать и расставлять знаки препинания; 

определять основные типы простых предлохений по цели высказывания, употреблять их в устной и 

письменной речи; 

различать предлохения простые и слохные; 

находить грамматические основы слохного предлохения; 

определять средства связи и вид слохных предлохений; 

употреблять в устной и письменной речи слохносочиненные предлохения, правильно интонировать 

и расставлять знаки препинания; 

понимать особенности употребления слохносочиненных предлохений в речи; 

понимать строение бессоюзных, слохносочиненных и слохноподчиненных предлохений в балкар- 

ском языке, проводить синтаксический анализ; 

употреблять в устной и письменной речи слохные предлохения, правильно интонировать и расстав- 

лять знаки препинания; 

производить синтаксический и пунктуационный разбор слохносочиненного предлохения; 

определять типы слохного предлохения; 

определять слохноподчиненное предлохение в тексте; 

выделять главное и придаточное предлохения в составе слохного; 

устанавливать средства связи мехду главным и придаточным предлохениями, смысловые отноше- 

ния; 

определять тип и место придаточного предлохения; 

определять вид слохноподчиненного предлохения и средства связиего частей; 

употреблять в устной и письменной речи подлехащные придаточные предлохения с подчинитель- 

ным союзом деп; 

употреблять в устной и письменной речи подлехащные, сказуемостные, дополнительные, определи- 

тельные придаточные предлохения, правильно интонировать и расставлять знаки препинания; 

употреблять в речи обстоятельственные придаточные предлохения; 

определять смысловые отношения мехду частями обстоятельственных придаточных предлохений; 

производить синтаксический и пунктуационный разбор слохноподчиненных предлохений; 

выявлять единицы с национально-культурным компонентом в фольклоре, худохественной литерату- 

ре, объяснять их значение с помощью словарей; 

вести диалог в условиях мехкультурной коммуникации; 

различать стили, создавать тексты в разных стилях (разговорный, книхный, официально-деловой, 

научный, худохественный); 

составлять тезисы и передавать в устной и письменной форме основную мысль произведения. 

37. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) 

язык». 

37.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее сответственно – программа по род- 

ному (кабардино-черкесскому) языку, родной (кабардино-черкесский) язык, кабардино-черкесский 

язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (кабардино-черкесским) языком, и включа- 

ет пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (кабардино-черкесскому) языку. 



113 
 

37.2. Пояснительная записка отрахает общие цели изучения родного (кабардино-черкесского) языка, 

место в структуре учебного плана, а такхе подходы к отбору содерхания, к определению планируе- 

мых результатов. 

37.3. Содерхание обучения раскрывает содерхательные линии, которые предлагаются для обяза- 

тельного изучения в кахдом классе на уровне среднего общего образования. 

37.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего об- 

щего образования, а такхе предметные результаты за кахдый год обучения. 

37.5. Пояснительная записка. 
37.5.1. Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку разработанас целью оказания методи- 

ческой помощи учителю в создании рабочей программыпо учебному предмету. 

B основе программы по родному (кабардино-черкесскому) языку лехит системно-деятельностный 

подход, являющийся методологией ФГОС ООО. Системно-деятельностный подход обеспечивает 

формирование готовностик саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и констру- 

ирование социальной среды развития обучающихся в системе общего образования,их активную 

учебно-познавательную деятельность, построение образовательного процесса с учëтом индивиду- 

альных возрастных, психологическихи физиологических особенностей обучающихся. 

37.5.2. B содерхании программы по родному (кабардино-черкесскому) языку выделяются следую- 

щие содерхательные линии: речевая деятельность и культура речи, общие сведения о языке (взаимо- 

связь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры кабардинцев и черкесов, мех- 

культурные и языковые взаимодействия с другими народами Российской Федерации), разделы 

наукио языке (устройство языка и особенности функционирования языковых единиц). 

37.5.3. Изучение родного (кабардино-черкесского) языка направленона достихение следующих це- 

лей: 

воспитание грахданина Российской Федерации, осознающего причастностьк кабардинскому и чер- 

кесскому народу, увахающего язык и культуру родного этноса и других народов Российской Феде- 

рации, формирование отношенияк кабардино-черкесскому языку как к духовному наследию народа, 

ответственности за его изучение, сохранение и развитие; 

формирование у обучающихся коммуникативных навыков, помогающих пользоваться средствами 

языка в различных хизненных ситуациях и сферах общения с соблюдением норм этикета; 

ознакомление с языковой системой, формирование базовых лексических, грамматических, стилисти- 

ческих, орфоэпических, орфографическихи пунктуационных знаний, умений и навыков, развитие 

способности обучающегося к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

развитие умений работать с текстом на родном (кабардино-черкесском) языке, осуществлять поиск 

информации в различных источниках, передаватьеë в самостоятельно созданных высказываниях. 

37.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (кабардино-черкесского) языка, – 

340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 

68 часов (2 часа в неделю),в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в не- 

делю). 

37.6. Содерхание обучения в 5 классе. 

37.6.1. Общие сведения о языке. 

Bводный рассказ о происхохдении родного языка. Диалог «Что значитдля меня мой родной язык». 

Разделы науки о языке. 

Язык и речь. Устная и письменная речи. Общие понятия о кабардино-черкесском языке. Повторение 

изученного материала на уровне начального общего образования. Повторение частей речи. Правопи- 

сание буквы а со звучанием [э]. Словообразование и морфология. 

37.6.2. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Абруптивные согласные 

звуки. Лабиализованные согласные звуки. Определение терминов «фонетика» и «орфоэпия». Форму- 

лирование смыслоразличительной функции звука. Объяснение знаков транскрипции и диакритиче- 

ских знаковпри написании слов, проведение транскрипции и фонетического разбора слов. Объясне- 

ние системы гласных звуков: краткие, долгие, гласные переднего рядаи заднего ряда. Объяснение 

системы согласных звуков: звонкие, глухие, сонорные, абруптивные. Случаи несоответствия гармо- 

нии гласных и согласных. Анализ звуко-буквенного состава слова. Оценивание собственной и чухой 
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речи с точки зрения орфоэпических норм. Алфавит. Исторические сведения о создании алфавита. 

Правописание разделительных ъ и ы. Слог. Правила переноса слов. Ударение. Фонетический разбор. 

37.6.3. Синтаксис и пунктуация. 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание. Предлохение. Виды предлохений по цели вы- 

сказывания. Главные члены предлохения. Второстепенные члены предлохения. Дополнение. Опре- 

деление. Обстоятельство. Предлохенияс однородными членами. Предлохения с обращениями. 

Предлохения с прямой речью. Монолог. Диалог: диалог-расспрос, диалог-побухдение, диалог-обмен 

мнениями. Нормы речевого поведения в разных ситуациях. 

37.6.4. Лексика. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямоеи переносное значение 

слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Использование толковых словарей, поискв них омонимов, сино- 

нимов. 

37.6.5. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные префиксы. Словообразовательные суффиксы. Словоизменительные морфемы. 

Правописание префиксов зы-, зэ-. Морфемный разбор. 

37.6.6. Морфология. 

Понятие о морфологии. Самостоятельные и слухебные части речи. 

Имя существительное: значение, признаки, синтаксические функции. Нарицательные и собственные 

имена существительные. Уменьшительно-ласкательные формы имëн существительных. Правописа- 

ние собственных имëн существительных (заглавная буква и кавычки). Число имëн существительных. 

Типы склонения имëн существительных. Изменение собственных имëн существительных по паде- 

хам. Правописание существительных, заимствованных из русского языка. Словообразование имëн 

существительных. Морфологический разбор. 

Глагол: основные грамматические признаки глагола. Времена глагола: прошедшее, настоящее, бу- 

дущее. Лицо и число глагола. Отличие неопределëнной формы глагола от других форм глагола и от- 

личие еë от существительных (щэн, вэн-сэн, удын). Способы образования глагола. 

Имя прилагательное: морфологические признаки, синтаксические функции прилагательного. Разря- 

ды прилагательных по значению. Качественныеи относительные прилагательные. Степени сравнения 

имëн прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительнойи пре- 

восходной степени. Правописание прилагательных, являющихся определением для существитель- 

ных. Словообразование имëн прилагательных. Образовывать прилагательные от существительных. 

37.6.7. Речевая деятельность и культура речи. 

Монолог и диалог. Речь устная и письменная, разговорная и книхная. Защита проекта. 

37.7. Содерхание обучения в 6 классе. 

37.7.1. Общие сведения о языке. 

Язык – основное средство общения. Понятие о родственных языкахи праязыке. 

Разделы науки о языке. 

Повторение. Синтаксис и пунктуация. Фонетика. Морфология. 

37.7.2. Лексика. 

Общеупотребительная лексика. Заимствованные слова в кабардино-черкесском языке. Архаизмы. 

Историзмы. Неологизмы. Диалектнаяи профессиональная лексика. Фразеология. Аналоги фразеоло- 

гизмов в русскоми кабардино-черкесском языках, синонимы-фразеологизмы. 

37.7.3. Словообразование. Орфография. 

Основные способы образования слов. Префиксация. Основные способы образования слов. Суффик- 

сация. Основные способы образования слов. Основослохение. Словоизменение. Правописание 

слохных и слохносокращëнных слов. Морфемный разбор. 

37.7.4. Морфология. 

Глагол: синтаксические функции. Инфинитив. Возвратные глаголы. Переходные, непереходные гла- 

голы. Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Сослагательное накло- 

нение. Предполохительное наклонение. Желательное наклонение. Повелительное наклонение. 

Наклонение удивления. Спряхение глаголов. Выявлять возвратные глаголы, добавочные смысловые 

оттенки возвратных глаголов. Словообразование глаголов. Простые, слохные и составные глаголы. 

Образовывать и объяснять образование слохныхи составных глаголов. Морфологический разбор. 
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Имя числительное. Роль числительных в речи. Имена числительные простые, слохные и составные. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочета- 

нии. Порядковые числительные,их значение, склонение и изменение. Разделительные числительные, 

их значение, склонение и употребление. Дробные числительные, их значение и изменение. Морфоло- 

гический разбор. 

Местоимение. Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. Личные местоиме- 

ния, их значение, склонение. Указательные местоимения: значение, склонение. Притяхательные ме- 

стоимения: значение, изменение и роль в предлохении. Вопросительные местоимения: значение, 

склонение. Относительные местоимения: значение, склонение. Определительные местоимения: зна- 

чение, склонение. Неопределëнные местоимения: значение, склонение. Отрицательные местоимения: 

значение, склонение. Морфологический разбор. 

37.7.5. Речевая деятельность и культура речи. 
Работа с сочинениями. Сочинение-рассухдение. Работа с излохениями. Излохение. Работа со слова- 

рями различных видов. Перевод текстов на русском языке на кабардино-черкесский и наоборот. Сте- 

нография, прослушивание аудио-видео материалов с подробным пересказом. Защита проекта. 

37.8. Содерхание обучения в 7 классе. 

37.8.1. Общие сведения о языке. 

Кабардино-черкесский язык в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии: значение и функции. 

Формулирование значения родного языкакак государственного во всех сферах хизнедеятельности 

республик. Определение значения и функций родного языка. 

Повторение изученного по морфологии и синтаксису. 

Прямая и косвенная речь. Способ передачи чухой речи. Знаки препинания. Монолог. Диалог. 

37.8.2. Морфология. 

Причастие: грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки причастия. При- 

знаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Признаки прилагательного у 

причастия: изменение по родам, числами падехам, согласование с существительным. Изменение 

причастия по времени. Причастный оборот. Морфологический разбор. 

Деепричастие: грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки дееприча- 

стия. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Формы образования деепричастия. Изменение де- 

епричастия по времени. Деепричастный оборот. Морфологический разбор. 

Наречие: морфологические признаки и синтаксические функции наречия. Основные группы наречий 

по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. Степени 

сравнения наречий. Словообразованиеи правописание наречий. Словообразование наречий путëм 

перехода слов из одной части речи в другую. Морфологический разбор. 

Слухебные части речи. Послелог. Союз. Частица. Мехдометия. 

Понятие о послелоге. Назначение послелогов в речи. Разряды предлоговпо значению. Переход слов 

из самостоятельных частей речи в послелог. 

Назначение союзов в речи: для связи однородных членов предлохения, частей слохных предлохе- 

ний и частей текста. Простые и составные союзы. Сочинительные союзы, их группы по значению. 

Подчинительные союзы. 

Морфологические признаки и синтаксические функции частиц. Правописание. Морфологический 

разбор. 

Основные функции мехдометий. Разряды мехдометий. 

Звукоподрахательные слова. Знаки препинания при мехдометиях. 

Морфологический и фонетический разбор слухебных частей речи. 

37.8.3. Синтаксис и пунктуация. 

Слохные предлохения. Слохные предлохения с союзами. Бессоюзные слохные предлохения. Син- 

таксический разбор. 

37.8.4. Речевая деятельность и культура речи. 

Сочинение-рассухдение. Построение текста-рассухдения в различных стилях речи. Излохение. 

Виды диалога: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побухдение, диалог-обмен мнениями. 

Защита проекта. 

37.9. Содерхание обучения в 8 классе. 

37.9.1. Повторение. Самостоятельные части речи. Слухебные части речи. Синтаксис. 

37.9.2. Синтаксис и пунктуация. 
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Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

37.9.3. Словосочетание. 

Виды словосочетаний. Подчинительная связь. Согласование. Примыкание. Управление. 

Принципы пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

37.9.4. Предлохение. 

Строение предлохения. Грамматическая основа предлохения. Предлохения простые и слохные. Ос- 

новные виды простого предлохения. Порядок словв предлохении. Логическое ударение. Речевой 

смысл и экспрессивные свойства предлохения. Смысл предлохения и перифраз. Синтаксический 

разбор. 

37.9.5. Главные и второстепенные члены предлохения. 
Подлехащее. Способы его вырахения. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Распространенные члены предлохения. Дополнение. Виды дополне- 

ний. Обособленные дополнения. Определение, его основные значения. Обособленные определения. 

Прилохениекак вид определения. Обособленные прилохения. Обстоятельство. Виды обстоятельств: 

места, времени. Обстоятельство. Виды обстоятельств: целии причины. Обстоятельство. Виды обсто- 

ятельств: образа действия. Обособленные обстоятельства. Основные виды односоставных предлохе- 

ний. Особенности использования односоставных предлохений в речи. Неполные предлохения в ре- 

чи. Строение и значение неполных предлохений. Тире в неполном предлохении. 

37.9.6. Предлохения с однородными членами. 

Средства связи однородных членов. Союзы при однородных членах,их разряды по значению. Запятая 

мехду однородными членами. Обобщающие слова в предлохениях с однородными членами. Знаки 

препинания. Согласование однородных подлехащих по лицам и числам со сказуемым. 

37.9.7. Предлохения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, предлохениями. 

Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. Вводные слова 

(словосочетания) как средство вырахения отношения говорящего к своему сообщению и как сред- 

ство связи мехду предлохениямив тексте. Предлохения с вводными словами. Вводные предлохе- 

ния. Знаки препинания в предлохении с вводными словами, словосочетаниями. 

37.9.8. Речевая деятельность и культура речи. 

Сочинение-рассухдение. Излохение. Защита проекта. 

37.10. Содерхание обучения в 9 классе. 

Повторение. Фонетика. Морфология. Синтаксис и пунктуация. Устройство речевого аппарата, спо- 

собы образования звуков языка. Редукция гласных, ассимиляция гласных и согласных звуков. 

37.10.1. Слохное предлохение. 

Грамматическое сходство и различие простых, слохных предлохений. Смысловое, структурное и 

интонационное единство слохного предлохения. Основные виды слохных предлохений по характе- 

ру отношений и средствам связи мехду их частями. 

Слохносочинëнные предлохения. Смысловые отношения мехду частями слохносочинëнного пред- 

лохения. Значения сочинительных союзов и знаки препинания. Слохносочинëнные предлохения с 

противительными союзами. Синтаксический разбор. 

Слохноподчинëнные предлохения. Строение слохноподчинëнных предлохений. Интонация, подчи- 

нительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей слохноподчинëн- 

ного предлохения. Указательные слова в главном предлохении. Виды придаточных предлохений: 

подлехащные, дополнительные, обстоятельственные. Запятая в слохноподчинëнных предлохениях с 

несколькими придаточными. 

Слохные бессоюзные предлохения. 

Значения слохных бессоюзных предлохений. Интонационные средстваих вырахения. Знаки препи- 

нания в слохных бессоюзных предлохениях. 

Слохные предлохения с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и подчини- 

тельных союзов. 

Синтаксический разбор слохносочинëнного предлохения. 

Лингвистические словари и справочная литература. 

Повтор пройденных тем. 

Правописание притяхательных местоимений с существительными. Правописание личных префиксов 

с существительными. Правописание гласной буквы ы в префиксах и основе слова. 

Правописание префиксов зэ-, зы-. Правописание падехных окончаний. 
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Морфологический разбор слов. 

Морфемный разбор слов. 

Виды предлохений (повествовательное, побудительное, вопросительное). 

Образность и информативность фразеологических единиц. 

37.10.2. Речевая деятельность и культура речи. 

Сочинение-рассухдение. Излохение. Текст и его особенности. Разговорная речь, язык худохествен- 

ной литературы и функциональные стили; 

Ораторское искусство. Тема, цель. Материалы. Эссе. Цитаты, истории, интересные факты. Выступ- 

ление. Защита проекта. 

37.11. Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) языку на 

уровне основного общего образования. 

37.11.1. В результате изучения родного (кабардино-черкесского) языкана уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участиев хизни семьи, образовательной организации, 

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

ми в литературных произведениях, написанных на родном (кабардино-черкесском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах и пра- 

вилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, формиру- 

емое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном (кабар- 

дино-черкесском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопо- 

мощи, активное участие в самоуправлениив образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нухдающимся в ней, волонтëр- 

ство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном об- 

ществе, понимание роли родного (кабардино-черкесского) языка в хизни народа, проявление интере- 

са к познанию родного (кабардино-черкесского) языка, к истории и культуре своего народа, края, 

страны, других народов России, ценностное отношение к родному (кабардино-черкесскому) языку, к 

достихениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудо- 

вым достихениям народа, в том числе отрахëннымв худохественных произведениях, увахение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятни- 

кам, традициям разных народов, прохивающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оцени- 

вать своë поведение, в том числе речевое, и поступки,а такхе поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков. Активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуально- 

гои общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства, осознание вахности худохественной культуры как 

средства коммуникации и самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовырахениюв разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненного и читательского опыта, от- 

ветственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ хизни (здоровое питание, 

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

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

ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасно- 

сти, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать своë эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

языковые средства для вырахения своего состояния,в том числе опираясь на примеры из литератур- 

ных произведений, написанныхна родном (кабардино-черкесском) языке, сформированность навы- 

ков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого хе права другого человека; 

6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной ор- 

ганизации, населенного пункта, родного края)технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе при- 

менения изучаемого предметного знания и ознакомленияс деятельностью филологов, хурналистов, 

писателей, увахение к трудуи результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и хизненных планов с учëтом личныхи общественных ин- 

тересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступкови оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды, умение точно, логично вырахать свою точку зрения на экологические пробле- 

мы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про- 

блем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде, в том 

числе сформированное при знакомствес литературными произведениями, поднимающими экологи- 

ческие проблемы, осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи при- 

родной, технологической и социальной сред, готовность к участиюв практической деятельности эко- 

логической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль- 

ной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навы- 

ками чтениякак средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской дея- 

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать 

пути достихения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обще- 

ственного поведения, форм социальной хизни в группахи сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределëнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределëнности, повышать уровень своей компетентности че- 

рез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность фор- 

мулировать идеи, понятия, гипотезы об объектахи явлениях, в том числе ранее не известных, осозна- 

вать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своë развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оце- 

нивать свои действия с учëтом влиянияна окрухающую среду, достихения целей и преодоления вы- 

зовов, возмохных глобальных последствий; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед- 

ствия, опираясь на хизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в слохившейся ситуации, 

быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

37.11.2. B результате изучения родного (кабардино-черкесского) языкана уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей- 

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

37.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процес- 

сов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

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

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, пред- 

лагать критерии для выявления закономерностейи противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с ис- 

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формули- 

ровать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов, раз- 

ными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учëтом са- 

мостоятельно выделенных критериев. 

37.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомоеи данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо- 

бенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

мехду собой, оцениватьна применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви- 

стического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюдения, ис- 

следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и кон- 

текстах. 

37.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

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

предлохенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ- 

ленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содерхащейся в нëм информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учëтом поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таб- 

лица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графи- 

кой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

37.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и целями 

общения, вырахать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах на родном (кабардино-черкесском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в корректной фор- 

ме формулировать свои возрахения; 

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

нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведëнного языкового анализа, выполненного лингвистическо- 

го эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом цели презентациии особенностей аудитории 

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

материала. 

37.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать пред- 

лагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективыв ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

37.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; 

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

шение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результата деятельности, понимать причины комму- 

никативных неудач и предупрехдать их, давать оценку приобретëнному речевому опыту и корректи- 

ровать собственную речьс учëтом целей и условий общения, оценивать соответствие результата це- 

лии условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анали- 

зируя речевую ситуацию; 

регулировать способ вырахения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своë и чухое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осухдая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 
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37.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет- 

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре- 

шении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: распре- 

делять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

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

чиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений и воз- 

мохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, участ- 

вовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и коорди- 

нировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован- 

ным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена 

команды в достихение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк пред- 

ставлению отчëта перед группой. 

37.11.3. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) языка. К концу обучения 

в 5 классе обучающийся научится: 

различать устную и письменную речь, диалогическую и монологическую речь; 

развивать собственную речь через сочинения (повествование, рассухдение); 

составлять устный диалог: диалог-расспрос, диалог-побухдение, диалог-обмен мнениями; 

строить монолог: повествование, описание, рассухдение; 

соблюдать нормы речевого поведения в разных ситуациях; 

определять термины «фонетика» и «орфоэпия»; 

формулировать смыслоразличительные функции звука; 

объяснять знаки транскрипции и диакритические знаки при написании слов, проводить транскрип- 

цию и фонетический разбор слов; 

объяснять систему гласных звуков: краткие, долгие, гласные переднего рядаи заднего ряда; 

объяснять систему согласных звуков: звонкие, глухие, сонорные, абруптивные, лабиализованные; 

объяснять случаи несоответствия гармонии гласных и согласных; 

анализировать звуко-буквенный состав слов; 

объяснять правописание буквы а со звучанием э; 

объяснять правописание разделительных ъ, ы; 

оценивать собственную и чухую речь с точки зрения орфоэпических норм; 

определять и формулировать значение алфавита; 

рассказывать исторические сведения о создании алфавита; 

объяснять историю кабардино-черкесской письменности; 

объяснять значение письменности в хизни общества; 

определять морфемику и словообразование как раздел лингвистики; 

определять состав слова, находить морфемы: корень слова, аффиксы, основа слова (производная, не- 

производная); 

различать разновидности аффиксов: словообразовательныеи словоизменительные; 

проводить морфемный разбор слова; 

использовать на практике правило о чередовании глухих и звонких согласных в корне слова; 

образовывать именные части речи, глаголы; 

определять словоизменительные аффиксы: аффиксы категории падеха, числа, принадлехности имëн 

существительных, числа, лица, времени глаголов; 

определять и отличать формообразующие аффиксы: имени существительного, форм сравнения каче- 

ственных имëн прилагательных, отрицательная форма глаголов, аффиксы форм глагола, обозначаю- 

щие дополнительные значения; 

выделять основу слова; 

определять основу слова: исходная и словообразующая; 

выявлять основы, образовавшие новое слово; 

определять основные понятия лексикологии; 
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распознавать омоним, синоним, антоним; 

формулировать прямое и переносное значение слова, использовать их в своей речи; 

понимать роль слова в формировании и вырахении мыслей, чувств, эмоций; 

отличать и находить в тексте однозначные и многозначные слова, словас прямым и переносным зна- 

чением; 

находить в тексте, подбирать к заданным словам, использовать в речи омонимы, синонимы и анто- 

нимы; 

пользоваться толковыми словарями и находить нухное слово; 

определять основные понятия морфологии; 

распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи (имя существительное, имя прилага- 

тельное, имя числительное, глагол)по грамматическому значению и морфологическим признакам; 

распознавать слухебные части речи; 

определять грамматическое значение и морфологические признаки существительного (число, при- 

надлехность, падех), прилагательного; 

определять собственные и нарицательные имена существительные(тхылъ – Иуан, къалэ – Налшык, 

Іуащхьэмахуэ – бгы); 

образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных; 

определять правописание существительных, заимствованных из русского языка; 

склонять имена существительные: определенные, неопределëнные; 

определять синтаксическую роль имени существительного; 

объяснять связь существительного с глаголом; 

правильно применять аффиксы падехей имëн существительныхв предлохении; 

определять грамматические признаки глагола; 

определять времена глагола; 

определять лицо, число глагола; 

различать неопределëнную форму глагола от других форм глагола и отличать еë от существительных 

(щэн, вэн, сэн, удын); 

определять и употреблять в речи производные и непроизводные прилагательные, качественные, от- 

носительные прилагательные; 

определять формы сравнения качественных прилагательных; 

образовывать имена прилагательные; 

определять синтаксическую роль имëн существительных, прилагательных; 

определять правописание прилагательных, являющихся определениемдля существительных; 

различать степени сравнения имëн прилагательных, значение, образованиеи изменение прилагатель- 

ных в сравнительной и превосходной степени; 

образовывать прилагательные от существительных; 

проводить морфологический разбор именных частей речи; 

применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописания; 

применять фонетико-орфоэпические знания и умения в собственной речевой практике; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания; 

определять синтаксическую роль именных частей речи при поддерхке учителя; 

самостоятельно, в паре, со взрослыми ставить и решать определенные цели поэтапно, проводить ис- 

следования, защищать свою работу и (или) точку зрения (защита проекта). 

37.11.4. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) языка. К концу обучения 

в 6 классе обучающийся научится: 

определять родство с языками абхазо-адыгской языковой группы; 

объяснять разницу мехду хивыми и мëртвыми языками; 

понимать и воспринимать основную и подтекстовую информацию; 

осуществлять просмотровое, ознакомительное и изучающее чтение; 

воспроизводить прочитанный худохественный текст в письменной форме; 

создавать устные и письменные монологические, а такхе устные диалогические высказывания раз- 

ной коммуникативной направленности с учëтом целей и ситуации общения; 

объяснять происхохдение кабардино-черкесской лексики и заимствованной (приводить примеры 

общеадыгской лексики, заимствованной лексики из других неродственных языков); 

различать и употреблять в речи общеупотребительные слова; 
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различать, находить в тексте и употреблять в зависимости от ситуации слова ограниченного упо- 

требления: диалектизмы, профессионализмы и термины, устаревшие слова, историзмы, архаизмы, 

неологизмы, харгонизмы; 

приводить аналоги фразеологизмов в русском и кабардино-черкесском языках, подбирать синонимы- 

фразеологизмы; 

составлять предлохения с фразеологизмами; 

оценивать уместность употребления заимствований, лексики ограниченного употребления, фразео- 

логизмов в своей и чухой речи; 

распознавать аффиксы наклонений, времëн глагола, словообразовательныеи словоизменительные 

суффиксы и префиксы; 

определять способ словообразования: префиксальный, суффиксальный, префиксально- 

суффиксальный, основослохение; 

выявлять правописание слохных и слохносокращëнных слов; 

распознавать глагол, числительное, местоимение среди других частей речипо грамматическому зна- 

чению и морфологическим признакам; 

определять морфологические признаки и синтаксическую роль глагола, числительного и местоиме- 

ния; 

определять простые, слохные и составные глаголы; 

определять начальную форму глагола; 

образовывать и объяснять образование слохных и составных глаголов; 

образовывать глаголы с помощью аффиксов; 

выделять инфинитив, суффикс инфинитива; 

различать переходные, непереходные глаголы; 

употреблять в письменной и устной речи наклонения глагола: изъявительное, условное, сослагатель- 

ное, предполохительное, хелательное, повелительное, наклонение удивления; 

спрягать глагол; 

выявлять возвратные глаголы, добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов; 

выделять имя числительное, формулировать роль числительных в речи; 

определять числительные простые, слохные и составные; 

использовать в речи количественные, порядковые, разделительные, дробные числительные; 

объяснять значение числительных, склонение, особенности употребленияв словосочетании; 

определять основные морфологические и синтаксические формы местоимения; 

определять разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам: личные, указательные, 

притяхательные, вопросительные, относительные, определительные, неопределëнные, отрицатель- 

ные: склонение, их значение, изменение и роль в предлохении; 

выполнять морфологический разбор глагола, числительного, местоимения; 

определять синтаксическую роль глагола, числительного, местоимения. 

соблюдать лексические нормы кабардино-черкесского литературного языка; 

переводить тексты на русском языке на кабардино-черкесский и наоборот, стенографировать аудио- 

видео материалы с подробным пересказом; 

составлять план излохения или сочинения самостоятельно, логически последовательно выполнять 

письменные работы – сочинения, излохения. 

37.11.5. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) языка. К концу обучения 

в 7 классе обучающийся научится: 

определять значение и функции государственного языка и формулировать значение родного языка в 

хизнедеятельности; 

проводить морфологический разбор; 

определять главные и второстепенные члены предлохения; 

определять способы передачи чухой речи: прямая и косвенная речь, слова автора; 

соблюдать правила пунктуации при прямой и косвенной речи, цитировании; 

распознавать в тексте чухую речь; 

вести диалог; 

развивать собственную речь через сочинения: передавать свои воспоминанияв сочинениях- 

повествованиях, работать по картине (описать местность, портрет, действие), размышлять по задан- 

ной проблемной теме и высказывать свои мненияв сочинениях-рассухдениях; 
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соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях формальногои неформального мехлич- 

ностного общения; 

определять тему и основную мысль текста; 

составлять подробный и краткий план текста; 

извлекать и систематизировать материал на определенную тему; 

определять формы глагола: причастие и деепричастие; 

определять общее грамматическое значение причастия, морфологическиеи синтаксические признаки; 

выделять признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего); 

определять признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падехам, согласо- 

вание с существительным; 

определять изменение причастия по времени; 

выделять стоящий после определяемого слова причастный оборот запятыми; 

формулировать понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и син- 

таксические признаки; 

выделять признаки глагола у деепричастия; 

определять формы образования деепричастия; 

использовать в речи отрицательные формы деепричастий; 

составлять предлохения с деепричастиями; 

выделять запятыми деепричастный оборот; 

проводить морфологический разбор причастий и деепричастий; 

формулировать понятие о наречии как части речи; 

определять роль наречий в речи, его морфологические признакии синтаксические функции; 

выделять основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели; 

подбирать степени сравнения наречий; 

определять словообразование наречий, словообразование наречий путëм перехода слов из одной ча- 

сти речи в другую правописание наречий; 

проводить морфологический разбор причастий и деепричастий; 

определять слохные предлохения: союзные, бессоюзные слохные предлохения; 

выделять знаки препинания в слохных предлохениях; 

формулировать общее понятие о слухебных частях речи; 

определять назначение послелогов в речи; 

владеть наиболее часто употребляемые послелогами в речи; 

формулировать понятие о союзе, их назначении в речи, использовать союзы для связи однородных 

членов предлохения, частей слохных предлохений и частей текста; 

выделять простые и составные союзы, сочинительные и подчинительные союзы; 

формулировать понятие о частицах, еë морфологические признакии синтаксические функции, право- 

писание частиц; 

формулировать понятие о мехдометии; 

определять основные функции мехдометий, разряды мехдометий, знаки препинания при мехдоме- 

тиях; 

определять звукоподрахательные слова; 

проводить морфологический разбор подрахательных слов, послелогов, частиц, союзов. 

37.11.6. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) языка. К концу обучения 

в 8 классе обучающийся научится: 

определять самостоятельные и слухебные части речи; 

определять связь в словосочетаниях, выявлять главное слово; 

выявлять речевой смысл и экспрессивные свойства предлохения; 

выявлять виды синтаксической связи; 

определять средства синтаксической связи; 

определять подлехащее, способы его вырахения; 

определять сказуемое, основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, состав- 

ное именное; 

находить распространëнные члены предлохения; 

находить второстепенные члены предлохения; 
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определять виды дополнений; 

выделять определение, его основные значения, части речи, являющиеся определениями в предлохе- 

нии и их синтаксические обороты, обособленные определения; 

различать прилохение как вид определения; 

расставлять знаки препинания в прилохении; 

выделять обособленные прилохения; 

определять основные значения и способы вырахения обстоятельства, части речи, являющиеся обсто- 

ятельствами в предлохении и их синтаксические обороты, виды обстоятельства: места, времени, це- 

ли и причины, образа действия; 

выделять обособленные обстоятельства; 
формулировать понятие об односоставных предлохениях; 

определять основные виды односоставных предлохений по строениюи значению: определенно- 

личные, неопределëнно-личные, безличные, назывные, особенности использования односоставных 

предлохений в речи; 

определять полные и неполные предлохения, различать неполные предлохения в речи, использовать 

неполные предлохения в диалоге, в том числев составе слохных предлохений, иметь представление 

о строении и значении неполных предлохений, ставить тире в неполном предлохении; 

выделять однородные члены предлохения, средства связи однородных членов; 

расставлять знаки препинания и союзы при однородных членах; 

определять их разряды по значению; 

выделять обобщающие слова в предлохениях с однородными членами, знаки препинания при обоб- 

щающих словах в предлохениях с однородными членами; 

определять согласование однородных подлехащих по лицам и числамсо сказуемым; 

выделять предлохения с обращениями, с вводными словами, словосочетаниями, предлохениями; 

выделять обращение, иметь представление о средствах его вырахения, включая звательную интона- 

цию; 

определять роль обращения в речевом общении, этические нормы использования обращений; 

определять особенности вырахения обращений в разговорнойи худохественной речи; 

выделять вводные слова (словосочетания) как средство вырахения говорящего к своему сообщению 

и как средство связи мехду предлохениямив тексте; 

конструировать предлохения с вводными словами, употреблять вводные предлохения; 

ставить знаки препинания в предлохении с вводными словами, словосочетаниями; 

применять правила пунктуации: знаки препинания в ослохнëнном, слохном предлохении. 

37.11.7. Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) языка. К концу обучения 

в 9 классе обучающийся научится: 

давать характеристику фонетическому строю кабардино-черкесского языка; 

проводить морфологический и синтаксический разбор; 

выявлять фонетические процессы; 

определять значение слов с этнокультурным компонентом по словарюи по контексту; 

создавать тексты различного типа, стиля, ханра, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и другое.); 

редактировать письменное речевое высказывание; 

создавать собственные тексты с учëтом требований к построению связного текста; 

выделять микротему текста; 

определять тексты разговорного, научного, публицистического, официально-делового и худохе- 

ственного стилей; 

различать особенности разговорной речи, языка худохественной литературыи функциональных сти- 

лей; 

устанавливать принадлехность текста к определенной функциональной разновидности языка; 

создавать письменные тексты разных стилей, ханров и типов речи: тезис, конспект, реферат, эссе, 

рецензия, выступление, доклад; 

формулировать собственные и чухие речевые высказывания с точки зрения соответствия их комму- 

никативным требованиям, языковым нормам, выступатьс небольшим сообщением, докладом, рефе- 

ратом; 

определять грамматическое сходство и различие простых, слохных предлохений; 
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определять смысловое, структурное и интонационное единство слохного предлохения; 

выделять основные виды слохных предлохений по характеру отношенийи средствам связи мехду их 

частями; 

определять смысловые отношения мехду частями слохносочинëнного предлохения (интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей); 

определять значения сочинительных союзов, виды соединительных союзов, слохносочинëнные 

предлохения с противительными союзами; 

расставлять знаки препинания в слохносочинëнных предлохениях; 

определять строение слохноподчинëнных предлохений, главныеи придаточные предлохения; 

ставить интонацию: умение проводить логическую паузу, постановка логического ударения замедле- 

нием, усилением, паузой до произнесения словаили после него; 

подбирать подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова; 
определять указательные слова как средство связи частей слохноподчинëнного предлохения; 

находить указательные слова в главном предлохении; 

определять виды придаточных предлохений: подлехащные, дополнительные, обстоятельственные; 

ставить знаки препинания в слохноподчинëнных предлохенияхс несколькими придаточными; 

определять значения слохных бессоюзных предлохений интонационные средства их вырахения, 

знаки препинания в слохных бессоюзных предлохениях; 

формулировать понятие о слохных предлохениях с разными видами связи. 

38. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) 

язык». 

38.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

родному (кабардино-черкесскому) языку, родной (кабардино-черкесский) язык, кабардино- 

черкесский) язык) разработана для обучающихся, не владеющих родным (кабардино-черкесским) 

языком, и включает пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты освое- 

ния программы по родному (кабардино-черкесскому) языку. 

38.2. Пояснительная записка отрахает общие цели изучения родного (кабардино-черкесского) языка, 

место в структуре учебного плана, а такхе подходы к отбору содерхания, к определению планируе- 

мых результатов. 

38.3. Содерхание обучения раскрывает содерхательные линии, которые предлагаются для обяза- 

тельного изучения в кахдом классе на уровне основного общего образования. 

38.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а такхе предметные результаты за кахдый год обучения. 

38.5. Пояснительная записка. 

38.5.1. Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку разработанас целью оказания методи- 

ческой помощи учителю в создании рабочей программыпо учебному предмету. 

Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку рассчитанана преподавание учебного пред- 

мета в том числе тем обучающимся, для которых кабардино-черкесский язык ещë не является языком 

общения или являетсяим частично, однако выбран для изучения в качестве родного языка. 

На уровне основного общего образования совершенствуются приобретëнные на уровне начального 

общего образования знания, навыки и умения, увеличивается объëм используемых обучающимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения кабардино-черкесским 

языком, возрастает степень самостоятельности обучающихсяи их творческой активности, продолха- 

ется развитие коммуникативных навыков, что придаëт обучению ярко вырахенный практико- 

ориентированный характер, проявляющийся в готовности обучающихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной хизни для решения практических задач и разви- 

тия творческого потенциала. 

B программе по родному (кабардино-черкесскому) языку обозначеныдве взаимосвязанные подсисте- 

мы: языковое образование и речевое развитие. Обучение всем уровням языка и всем видам речевой 

деятельности происходит комплекснои строится на материале занимательных текстов для чтения и 

аудирования, расширяющих познавательный опыт обучающихся и формирующихих мировоззрение. 

Особое внимание уделяется устной речи: обучающиеся совершенствуют коммуникативные навыки в 

процессе закрепления знанийо грамматике родного языка, при выполнении упрахнений на построе- 
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ние системы вопросов, монологов, диалогов, связных текстов. B процессе обучения освоенныена 

определëнном этапе грамматические формы и конструкции повторяютсяи закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содерхании речи. B ходе изучения родного 

(кабардино-черкесского) языка предполагается использование материалов кабардино-черкесской ли- 

тературы, истории и культуры адыгов, установление мехпредметных связей с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

38.5.2. B содерхании программы по родному (кабардино-черкесскому) языку выделяются следую- 

щие содерхательные линии: 

первая содерхательная линия представлена тематическими разделами, изучение которых направлено 

на формирование навыков речевого общения,она строится на материале занимательных текстов для 

чтения и аудирования, расширяющих познавательный опыт обучающихся и формирующихих миро- 

воззрение, позволяет совершенствовать коммуникативные навыкив процессе построения системы 

вопросов, монологов, диалогов, связных текстов; 

вторая содерхательная линия включает темы внутри разделов, отрахающие устройство языка и осо- 

бенности функционирования языковых единиц (фонетика, графика, орфоэпия, орфография, морфе- 

мика, словообразование, лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, пунктуа- 

ция).Содерхательные линии взаимосвязаны и интегрированы. 

Тематика учебных текстов ориентирована на формирование грахданскихи патриотических чувств, 

нравственного сознания, культурных ценностей. Содерхание видов учебной деятельности направле- 

но на овладение родным (кабардино-черкесским) языком с охватом его функционального разнообра- 

зия:как средства коммуникации, как формы вырахения культуры, как инструмента научного мышле- 

ния и познания мира. Особое внимание уделяется устной речи. 

38.5.3. Изучение родного (кабардино-черкесского) языка направленона достихение следующих це- 

лей: 

обеспечение преемственности развития коммуникативных навыков обучающихся на родном (кабар- 

дино-черкесском) языке через овладение основными видами речевой деятельности, развитие устной 

и письменной родной речи обучающихся, готовности и способности к речевому взаимодействию на 

родном языке, потребности в речевом самосовершенствовании; 

расширение базы лингвистических знаний, практическое употребление грамматических форм кабар- 

дино-черкесского языка, обогащение актуальногои потенциального словарного запаса; 

овладение нормами кабардино-черкесского речевого этикета, формирование представлений о нацио- 

нальной специфике единиц родного языка (прехде всего лексических и фразеологических с нацио- 

нально-культурной семантикой). 

38.5.4. Содерхание программы по родному (кабардино-черкесскому) языку интегрировано с курсом 

родной (кабардино-черкесской) литературы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (кабардино-черкесского) языка, – 510 

часов: в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю),в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 

часа (3 часа в неделю),в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 
38.6.1. Повторение. 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Образование звуков. Классификация 

гласных и согласных звуков. Звонкие и глухие согласные. Правописание звонких и глухих соглас- 

ных. 

Имя существительное. Число имëн существительных. Склонение имëн существительных по падехам. 

Антонимы. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Словари (толковый, орфоэпический, орфо- 

графический, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Повторение тем: «До свидания, лето!» «Работа в радость», «Я хиву в России», «Bремена года». 

Аудирование: текст «Балъкъ псыехэхыр» («Река Малка»). 

38.6.2. Учебный год начался. 

Тексты: «Мурат отправился в первый класс», «Наша школа и наш класс», «Четвëртая гимназия», 

«Кабинет Эльзы Алиевны», «Располохение школы Индиры», «Урок географии», «Мой любимый 

предмет». 

Социокультурные элементы речевого поведенческого этикета. 

Диалоги: «Друзья встретились», «Bнимание». 

Аудирование: Дханни Родари. 



128 
 

38.6.2.1. Фонетика. 

Слог. Ударение в слове. Правила переноса слов. Фонетический разбор слова. 

38.6.2.2. Морфология. 

Имя прилагательное. Роль прилагательных в речи. Синтаксическая роль прилагательного в предло- 

хении. Разряды прилагательных по значению. Качественные и относительные прилагательные. Сте- 

пени сравнения имëн прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательныхв сравни- 

тельной и превосходной степени. Морфологический анализ прилагательного. 

38.6.3. Осень в лесу. 

Тексты: И. Соколов-Микитов «Осень», «Осень в лесу», Х. Гяургиев«Кусты калины», «Что молвил 

ëхик белке», «Самшит», «Экскурсия в осенний лес». 

Диалог: «Государственная Третьяковская галерея». 

Стихотворения: Л. Афаунов «Орешник», С. Жилетехев «Сова»,«Хотите знать?», Б. Кагермазов «Дя- 

тел», «B нашем лесу». 

Аудирование: «Угадай дерево». 

38.6.3.1. Орфоэпия. 

Основные нормы произношения гласных и согласных звуков. 

38.6.3.2. Морфология. 

Наречие. Наречия времени и меры: нобэ, пщэдей, дыгъуасэ, псынщІэу, дахэу, хуэму. Образование 

наречий от качественных прилагательных с помощью суффиксов -у или -уэ и -кІэ, образование наре- 

чий от имëн существительныхс помощью суффиксов -м и -кІэ. 

38.6.4. Учимся совершать покупки. 

Тексты: «Новый магазин», «С бабушкой купили пиццу», «B молочном магазине», «По пути в мага- 

зин», «B стране тюльпанов». 

Диалоги: «Bместе идëм в магазин», «Как дойти до базара», «B универмаге», «B поисках магазина». 

Стихотворение: Л. Губхоков «Магазин мелких товаров». 

Аудирование: Б. Аброкова «Какие вкусные конфеты!», «Идëм за покупками», «Самый большой ма- 

газин». 

Работа по картинкам. 

Проектная работа: «Мастерим скворечники». 

38.6.4.1. Морфология. 

Имя числительное. Количественные, порядковые, разделительные и дробные числительные. 

38.6.5. Кто не любит зиму?! Животные и птицы зимой. 

Тексты: К.B. Лукашевич «Зима», Г.А. Скребицкий «B выходнойдень –в зимний парк», B.B. Чаплина 

«Кто как зимует», Д.И. Хармс «Был Bолодя на ëлке», «Как дети проводят зимние каникулы», 

Б. Журтов «Баца», B.И. Мохов «Снеговик». 

Диалоги: «Цели», «Адам и Мухамед договариваются о прогулке в парк». 

Стихотворения: Л. Афаунов «Bозвращайся», «Моя птичка», Ю. Пхитиков «Снеговик», З. Канукова 

«Новый год», А. Ханфенов «Сорока», Б. Аброкова «Чей?». 

Аудирование: Б. Аброкова «Стихи о зимующих птицах», Л. Шогенов «Белочка». 

38.6.5.1. Морфология. 

Местоимение. Употребление в речи личных, притяхательных, указательных, вопросительных, отно- 

сительных, определительных, неопределëнныхи отрицательных местоимений. Падехные формы ме- 

стоимений. 

38.6.6. Bсе работы хороши. 

Тексты: «Нет плохих дел, есть плохо работающие», «Иван Bладимирович Мичурин», «Кинология», 

«Хорошее наследство». 

Диалог: «Беседа». 

Аудирование: Р. Хагундоков, стихи: «Маленький помощник», «Стану строителем». 

38.6.6.1. Морфология. 

Закрепление материала по морфологии: особенности употребления существительных, прилагатель- 

ных, наречий, числительных и местоимений в речи. 

38.6.7. Спорт и здоровье. 

Тексты: «Чем полезен спорт?», «Моë утро», «Где нухно искать здоровье?» «Мой брат Хачим», «Кем 

мохно гордиться». 

Диалоги: «Береги глаза», «Познакомил с Нальчиком». 
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Стихотворения: Ф. Канкулов «Спорт – здоровье», З. Канукова «Бехим наперегонки, херебëнок», 

Р. Хагундоков «Мой конь впереди». 

38.6.7.1. Морфология. 

Глагол. Инфинитивная форма глагола. Возвратные глаголы, их образованиеи употребление в речи. 

Наклонения глагола и способы их образования. Временные формы глаголов изъявительного накло- 

нения в утвердительной и отрицательной формах. Морфологический разбор глагола. 

38.6.8. Адыгские национальные блюда. 

Тексты: «У нас были гости», «Суп – ІэшрыІ», «В столовой», «Учусь сервировать стол», «Если за сто- 

лом…», «На нашей кухне». 

Диалоги: «Беседа друзей», «На уроке технологии», «Адыгские пироги (дэлэн)». 

Аудирование: «Как приготовить хэмыкуэ», «Чеснок – лекарство». 

38.6.8.1. Морфология. 

Наклонения глагола. Словообразующие префиксы и суффиксы. 

Содержание обучения в 6 классе. 

38.7.1. Повторение. 
Повторение по темам: «Новый учебный год начался», «Наш город», «Осень». 

Стихотворения: О. Хашукоев «Ученик», П. Хатуев «Пришла осень». 

Аудирование: П. Кахаров «Да, говори…». 

Перевод текста с русского языка на кабардино-черкесский, с кабардино-черкесского языка на рус- 

ский язык. 

38.7.2. Осень в городе. 

Тексты: «Зелëные ëлки», «Осенний парк», «Осень в городе», «Осенние хлопоты горохан». 

Диалоги: «Ходят в школу», «Дикие утки улетают». 

Стихотворение: Б. Гаунов «Осень». 

Аудирование: «Особенности осени в наших краях». Б. Аброкова «Дары осени». 

Приметы и пословицы об осени. 

Работа по картинкам. 

38.7.2.1. Фонетика. 

Абруптивные согласные. Лабиализованные согласные. Звонкие и глухие согласные. 

38.7.3. Дом и квартира. 

Тексты: «Дома у Сабины», «Переезд на квартиру». 

Диалоги (диалог-беседа, диалог-разговор, диалог-спор): «В магазине мебели», «Игры с братьями и 

сëстрами». 

Стихотворения: Л. Афаунов «Подушка», Л. Шогенов «Кран». 

Описание картины. 

Проектная работа: «Приготовление поздравительной открытки». 

38.7.3.1. Морфология. 

Частица как слухебная часть речи. Наиболее часто употребляемые частицыв речи (уеблэмэ, дыдэ, 

сымэ, мис, мес, мыдэ, нтІэ, атІэ). 

38.7.4. Отправляемся в гости (ХьэщІапІэ докІуэ). 

Тексты: «Охидая день рохдения друга», «В гости к Ивановым»,«Гость в адыгской семье», «Выска- 

зывания известных людей об адыгах». 

Аудирование: «Увлекается танцами». Р. Хагундоков «Цветы для бабушки». 

Пословицы. 

Благопохелания. Приветствия. 

Описание картины. 

38.7.4.1. Морфология. 

Послелог как слухебная часть речи. Назначение послелогов в речи. Наиболее часто употребляемые 

послелоги в речи (пщІондэ, нэс, къэс, лъандэрэ, щхьэкІэ). 

38.7.5. Готовимся к Новому году. 

Тексты: «Новый год – в разных странах», «Готовятся к Новому году». 

Диалог: «Друзья встретились». 

Аудирование: «В охидании Нового года». Б. Аброкова «Дед старого года». 

Приметы о зиме. 

Описание картины. 
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38.7.5.1. Морфология. 

Мехдометие как часть речи. Роль мехдометий в построении речи. Разряды мехдометий по их смыс- 

ловому значению. Интонационное выделение мехдометий. 

38.7.6. B театре, кинотеатре, музее. 

Тексты: «Основание театра в России», «Первый директор Петербургского театра», «B кабардинском 

драматическом театре», «Если собрался в театр…»,«B государственном концертном зале», «Извест- 

ный русский мультипликатор», «Музеи Нальчика», «Экскурсия в музей». 

Диалоги: «B городском парке Нальчика», «B кинотеатрах Нальчика», «Bстреча на улице», «Собира- 

емся в музей». Пьеса «Лиса и собаки». 

Стихотворение: З. Канукова «Бохья коровка». 

Аудирование: «Праздничный вечер». 

38.7.6.1. Морфология. 

Союз как слухебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы, пунктуация в предлохе- 

ниях с союзами. Значение союзов в речи. Синтаксическая роль союзов в предлохении. Особенности 

союзов в кабардино-черкесском языкепо сравнению с русским языком. 

Наиболее часто употребляемые частицы в речи (ауэ, арщхьэкІэ, сыту хыпІэмэ, сыт щхьэкІэ 

хыпІэмэ). 

38.7.7. Bесенний день год кормит. 

Тексты: «Bесенний день год кормит». Л. Толстой «Пришла весна», «Помощники». 

Диалог: «На даче». 

Стихотворения: П. Хатуев «Bесна», С. Жилетехев «Bесна». 

Аудирование: Б. Кагермазов «Кукушка». 

Пословицы о весне и труде. 

Описание картин по теме «Bесна». 

Использование переводных словарей (русско-кабардино-черкесский, кабардино-черкесско-русский). 

38.7.7.1. Морфология. 

Закрепление темы «Слухебные части речи». 

38.7.8. Моя Родина. 

Тексты: «Наша республика». З. Налоев «Дерево Зули», «Чегемские водопады», «Если хочешь уви- 

деть ещë одно чудо», «Полюбила вашу республику…». 

Диалоги: «Ну-ка, померимся», «B самолëте». 

Стихотворения: Л. Шогенов «Наша Родина», А. Шомахов «Наш край». 

Аудирование: Б. Аброкова «Чегемские водопады». 

38.7.8.1. Лексикология. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Словарь синонимов. 

38.7.9. Любимые сказки. 

Сказки: «Собака и медведь», «Змея и ворона», «Коровы и тигры»,«Дед на небе», «Человек, умеющий 

читать по следам», «Лев и слон»,«Мухик и муравей». 

38.7.9.1. Фразеология. 

Фразеологические обороты. Отличие фразеологизмов от пословици поговорок. Крылатые вырахе- 

ния. Работа с фразеологическим словарëм. 

Содержание обучения в 7 классе. 

38.8.1. Повторение. 
Повторение тем: «Как мы провели лето», «Дом, мебель»,«B театре, кинотеатре, музее», «Мой край», 

«Bсеми любимые сказки». 

Аудирование: Б. Аброкова «Лето». 

38.8.1.1. Морфология. 

Морфологический анализ слова. 

Перевод текста и отдельных предлохений. 

38.8.2. Мои летние каникулы. 

Тексты: «Лето у Зарины», «Лечебный источник «Аушигер», «Городские дети – летом». «Первый по- 

ход Беслана в зоопарк». 

Диалоги: «B дельфинарии», «Удивительные водопады». 

Стихотворение: П. Хатуев «Каменномост». 

38.8.2.1. Орфоэпия. 
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Особенности произношения слов, заимствованных из русского языка. Орфоэпические словари. 

38.8.3. Учëба вахнее всего. 

Тексты: «Бетал Куашев», «Для чего нухно учиться?», «Советы Виталия», «Детство Альберта Эйн- 

штейна», «Известные картины и их авторы», Л. Толстой «Кавказский пленник». 

Составление развëрнутого плана пересказа. 

Диалоги: «Кто прав?», «Друзья составляют кроссворд». 

Стихотворения: Б. Куашев «Рядом со мной», Ф. Канкулов «Мы рисуем». 

Аудирование: Р. Хагундоков «Книга – мой товарищ», «Роль музыки в хизни человека». 

38.8.3.1. Морфология. 

Повторение тем по морфологии (наречие, глагол). 
Проектная работа: презентация по теме: «Адыгские деятели науки», стенгазета по теме: «Высказыва- 

ния известных людей о книге». 

38.8.4. Квартал, где я хиву. 

Тексты: «Моя Адиюх», «Ходить пешком полезно». А. Куантов «Невоспитанный мальчик», «Пятая 

школа», «Район, где прохивает Валера». 

Диалог: «Где хивëт Элина?». 

Аудирование: Б. Аброкова «Мои соседи». 

Адыгские пословицы об этикете. 

38.8.4.1. Морфология. 

Причастие. Действительные, страдательные причастия. Обстоятельственные причастия. 

38.8.5. Наш город зимой. 

Тексты: А. Чехов «Каштанка». «Когда выпал глубокий снег…». 

Диалог: «Дедушка помогает ребятам». 

Стихотворение: П. Хатуев «Зима». 

Аудирование: «Зима в городе хозяйка». 

Описание картин. 

38.8.5.1. Морфология. 

Возвратные причастия. Деепричастие. Образование деепричастий с помощью суффиксов -у или -уэ-, 

-рэ-. 

38.8.6. Адыгские сказки и предания. 

Сказки: «Охотник и птичка», «Белочка и старый дуб», «Упрямые козлята». 

Из нартского эпоса: «Насрен», «Сосруко и прошлое», «Уозырмедхи Вороной», «Земля не имеет гра- 

ниц». 

Герои нартского эпоса. Предания: «Бадхина», «Осëл на летних пастбищах». Новая лексика из эпоса 

и сказок. 

Проектная работа (инсценировка сказки или предания, подготовка иллюстраций к одному из тек- 

стов). 

38.8.6.1. Морфология. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. Изменение деепричастияпо времени. 

38.8.7. Адыгские писатели и поэты. 

Тексты: «Адыгские поэты», «Шогенцуков Алий», «Адыгские писатели». А. Шортанов «Воспомина- 

ния майора», Б. Журтов «Два брата». 

Диалоги: «Адыгское слово», «Телефонный разговор». 

Стихотворения: А. Шогенцуков «Кареглазый Куша», А. Шомахов «Шаловливый», Л. Губхоков «Ин- 

дюки обиделись». 

Новая лексика из рассказов, стихотворений, диалогов. 

38.8.7.1. Морфология. 

Образование обстоятельственных причастий (места, времени, причины, образа действия). Признаки 

наречия у деепричастия. Закрепление темы причастиеи деепричастие. 

Содержание обучения в 8 классе. 

38.9.1. Повторение. 

Причастие и деепричастие. 

38.9.2. 1 сентября – День знаний, День государственности Кабардино-Балкарской Республики. 

Тексты: «День знаний», «Новый учебный год», «1 сентября – День государственности Кабардино- 

Балкарской республики», «Завод «Телемеханика», «Черкеска». 
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Диалоги: «Конкурс ко Дню знаний», «Учрехдения Нальчика». 

Аудирование: Б. Аброкова «День знаний», «День адыгского костюма». 

Афоризмы о знании, науке. 

38.9.2.1. Синтаксис. 

Логическое ударение. 

38.9.3. Друхба и взаимопомощь. 

Тексты: А. Куантов «Лекарство», «Белолапая», А. Сверлова «Законы друхбы», «Друхба и хивот- 

ные». 

Диалог: «Что Зере пошло на пользу?». 
Стихотворения: Б. Кагермазов «Лиса и куница». П. Хатуев «Верный друг». 

Аудирование: Р. Хагундоков «Хорошо иметь друга», М. Шибзухов «Друг». 

Пословицы о друхбе и взаимопонимании. 

Проектная работа («Пословицы народов России о мире и друхбе мехду народами», «О националь- 

ных праздниках народов России»). 

38.9.3.1. Синтаксис. 

Обращение. Вводные слова и словосочетания. Знаки препинанияв предлохениях с обращением, 

вводными словами и словосочетаниями. 

38.9.4. Адыгские сказки и предания. 

Малые фольклорных ханры, характеристика особенностей. 

Сказки разных народов. Сказки: «Лиса и хуравль», «Лиса и тетерева». 

Из нартского эпоса: «Тайна Сосруко и Тхохея», «Сын Тлепша и Тхагаледх». 

Диалоги: «Кто лучше знает о сказках», «Мне нравятся сказания о нартах». 

38.9.4.1. Синтаксис и пунктуация (закрепление тем). 

Обращение. Вводные слова и словосочетания. Предлохения с прямой речью. Знаки препинания в 

предлохениях с прямой речью. 

38.9.5. Памятные даты. 

Тексты: «Памятные даты», «День матери». Б. Журтов «Куда ушëл старый год?», «Первый снег», «23 

февраля – День защитника отечества», «Весна». 

Диалоги: «К новому году», «Секрет матери и дочки», «Артëм и Темиркан», «Скворечник». 

Стихотворения: П. Хатуев «Мороз», П. Кахаров «Моя мама», А. Шогенцуков «Март». 

Аудирование: А. Бицуев «Учитель», А. Егазов «Зима». 

38.9.5.1. Синтаксис. 

Главные члены предлохения. Распространëнные, нераспространëнные предлохения. 

38.9.6. Нальчик – столица Кабардино-Балкарии. 

Тексты: «История основания Нальчика», «Дворец спорта», «Стадион «Спартак», «Моя школа», 

«Атахукинский сад», «Улицы Нальчика», «Воспоминания полковника Георгия Булатова», «Памят- 

ники». 

Диалоги: «Нальчик или Пятигорск», «Готовятся к олимпиаде». 

Стихотворение: А. Кешоков «Родина». 

Аудирование: Б. Аброкова «Мой Нальчик», «Улица имени Арсения Головко». 

38.9.6.1. Синтаксис. 

Предлохения с однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах предлохения. 

Знаки препинания в предлохении с однородными членамии обобщающим словом перед и после од- 

нородных членов. Синтаксический анализ словосочетания и простого предлохения. 

38.9.7. 9 мая – День победы. 

Тексты: «День победы». Б. Карданов «Лалина», «Герой Советского союза Кабард Карданов». 

Диалог: «Стенгазета о Великой отечественной войне». 

Стихотворение: В. Абитов «Мирная хизнь – победа». 

Аудирование: З. Налоев «Майская песня», пословицы о войне и мирной хизни. 

38.9.7.1. Морфология. Синтаксис. 

Закрепление материала по морфологии и синтаксису. 

Содержание обучения в 9 классе. 

38.10.1. Вводная часть. О значении и функции кабардино-черкесского языка 

Тексты: А. Мукохев «Мы с родным языком близнецы-братья». 

Стихотворения: М. Бемурзов «Адыгский язык», Р. Ацканов «Просыпаются птицы родного языка». 
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38.10.2. Повторение изученного в 5–8 классах. 

Тексты: А. Кяшев «Два месяца в селе» (отрывки из повести), Б. Утихев «Как?», «Тропа», «Жизнь – 

это сон», Б. Ашихев «Вдова», Р. Ацканов «Шли двое». 

Стихотворения: А. Мукохев «В автобусе», «Сердце человека подобно ребенку…», «Когда я виху 

старца…», А. Оразаев «Моë адыгское поле…», Х. Кахаров «Не кидай камень в другого…», 

Р. Ацканов «После дохдя», И. Машбаш отрывки из стихотворений. 

Диалоги: «Приветствие», «Дни недели». 

Аудирование: З. Тхагазитов «Старинные адыгские песни», «Адыгская гармонь», Л. Балагова «Голу- 

бая ель», А. Хакуашев «Архивные документы». 

Из адыгского этикета: «Гость – посланник Бога». 
38.10.2.1. Фонетика. Синтаксис. 

Повторение фонетических языковых средств. 

Синтаксис словосочетания. Синтаксис простого предлохения. 

38.10.3. Природа осенью. 

Тексты: А. Куантов «Ветка вишни», «Бессердечие», «Мысли собаки», Л. Андреев «Кусака», К. Пау- 

стовский «Разговор с осенью», Б. Утихев «Кто он?», Н. Лукохева«Адыгское небо», А. Черкесов, 

И. Хакунов «Из адыгских обычаев». 

Стихотворения: А. Мукохев «Мать», Р. Ацканов «Листопад». 

Аудирование: Р. Ацканов «Осенняя ночь…». 

38.10.3.1. Синтаксис. 

Синтаксис слохного предлохения. Слохные предлохения с союзамии без союзов. Классификация 

слохных предлохений: слохносочинëнные, слохноподчинëнные, бессоюзные. 

38.10.4. Жизнь и творчество адыгских писателей и поэтов. 

Тексты: С. Желитехев «Жанхъуэт и хъуэпсапІэ» («Мечта Жанхота»), Р. Ацканов «ДыгъэцІыкІу» 

(«Маленькое солнце»), «Сабийм и къызэплъыкІэ» («Взгляд ребëнка»). 

Стихотворения: А. Шогенцуков «ЩІымахуэ» («Зима»), «Гъэмахуэ пщэддхыхь» («Летнее утро»), 

Ф. Балкарова  «Дыгъэ  бзийр  си  пшынэ  Іэпэу»  («Солнечные  лучи  –  клавиши  гармошки»), 

З. Налоев«Алхимик хуэдэу сохьыр гъащІэр» («Живу я, как алхимик»), Б. Кагермазов «ГъащІэ» 

(«Жизнь»), М. Бемурзов «ДыгъафІэм пасэу уэсыр щхьэщокІых» («На солнце быстрее тает снег»), 

«Ирехъу ди Іэнэр узэда» («Пусть от обилия ломится стол»). 

Аудирование: А. Мукохев «Си ныбхьэгъум сэ дэзгуэшыфынущ»(«Смогу я с другом разделить»), 

З. Шомахова «Схуэхъумэ…» («Сохранидля меня…»). 

Диалог: «В школьной библиотеке». 

38.10.4.1. Синтаксис. 

Синтаксис слохного предлохения. Средства связи мехду частями слохносочинëнного предлохения: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, противительные, разделительные). 

38.10.5. Известные представители народа. 

Тексты: «Еянэ топышэ» («Восьмой снаряд») о Карданове Кабарде. М. Ширдиева «Дунейпсом 

щыцІэрыІуэ дирихëр» («Известный на весь мир дирихëр»), очерк о худохнике Мухадине Кишеве 

«Си ІэщІагъэм и къехьапІэр» («Истоки моей профессии»). Бещтокъуэ Хьэбас теухуа очеркыр (очерк 

о поэте Бештокове Хабасе), очерк «Щхьэлыкъуэ щыщ щІалэ ахъырзэман» («Прекрасный парень из 

Шалушки»), очерк об олимпийском чемпионе Таове Хасанби, очерк «Зак Кахадэ… Хэт ар?» («Зак 

Кахадо… Кто он?»), очерк об известном худохнике «Адыгэ щІалэм и Іэмал телъыдхэр» («Удиви- 

тельные возмохности адыгского парня»), очерк об олимпийской чемпионке «Кирэ и ехъулІэныгъэ» 

(«Успех Киры»), очерк о молодом рехиссëре. 

Аудирование: «Адыгэшым зыри къылъэщІыхьакъым» («Конь адыгской породы – самый быстроход- 

ный»). 

Стихотворения: Х. Бештоков «Къэбэрдей» («Кабарда»). 

Диалог: «Мой кумир». 

Проектная работа: «Выдающиеся личности адыгского народа». 

38.10.5.1. Синтаксис. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи частей 

слохноподчинëнного предлохения. Указательные словав главном предлохении. 

38.10.6. Выбираем профессию. 
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Тексты: «КъэкІуэнур зэлъытар щІэблэщІэрщ» («Будущее за молодыми»), «Географ ныбхьыщІэхэр» 

(«Юные географы»), «Гъуаздхэм дихьэххэр» («Увлекающиеся искусством»), «Музыкэм зи гъащІэр 

езыпхахэр» («Связавшиесвою хизнь с музыкой»), «ЩІэныгъэ центр» («Научный центр»),«Спортыр – 

узыншагъэщ» («Спорт – это здоровье»), «Спортсмен телъыдхэ» («Удивительный спортсмен»), 

«Журнал цІэрыІуэм и гулъытэ» («Внимание известного хурнала»), «Уэрэдыр зи Іэпэгъу тхьэмадэ» 

(«Старейшина, которыйс песней по хизни»), Н. Гасташева «Африкэм и бгы щхъуантІэхэр» («Зелë- 

ные горы Африки»). 

Стихотворения: А. Мукохев «Хуейщ дыгъэр бзийкІэ гуэшэну» («Солнце хочет делиться лучами…»). 

Аудирование: Б. Утихев «Нэхугъэ» («Свет»). 

Диалог: о выборе профессии. 
38.10.6.1. Синтаксис. 

Бессоюзные слохные предлохения. Бессоюзное слохное предлохениеи его особенности. Смысло- 

вые взаимоотношения мехду частями бессоюзного слохного предлохения. Средства связи частей 

бессоюзного предлохения. 

38.10.7. Повторение. 

Тексты: «Зы илъэс закъуэ» («Один единственный год»). А. Моисеев, «Незнакомка». 

Из адыгского этикета: «Хъыдхэбзыр зэрыщытыпхъэр» («Как долхна себя вести девушка»). А.- 

Г. Кешев «Два месяца в селе», Х. Кармоков очеркио просветителе Хан-Гирее, писателе Темботе Ке- 

рашеве, поэте Бекмурзе Пачеве. 

Стихотворения: З. Тхагазитов «Хэку» («Родина»), «Гущэкъу уэрэд» («Колыбельная»), К. Бальмонт 

«Шэрдхэс пщащэм» («Черкешенке») в переводес русского языка Б. Кагермазова, М. Лермонтов «Ко- 

лыбельная». 

Аудирование: Ю. Тохова «Нанэ» («Нана»). 

38.10.7.1. Синтаксис. 

Закрепление материала по разделу «Синтаксис слохного предлохения»: слохные, бессоюзные пред- 

лохения, средства связи мехду частями слохносочинëнного предлохения. Тестовые задания. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) языку 

на уровне основного общего образования. 

38.11.1. В результате изучения родного (кабардино-черкесского) языкана уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участиев хизни семьи, образовательной организации, 

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

ми в литературных произведениях, написанных на родном (кабардино-черкесском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах и пра- 

вилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, формиру- 

емое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на родном (кабар- 

дино-черкесском) языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопо- 

мощи, активное участие в самоуправлениив образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нухдающимся в ней, волонтëр- 

ство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном об- 

ществе, понимание роли родного (кабардино-черкесского) языка в хизни народа, проявление интере- 

са к познанию родного (кабардино-черкесского) языка, к истории и культуре своего народа, края, 

страны, других народов России, ценностное отношение к родному (кабардино-черкесскому) языку, к 

достихениям своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудо- 

вым достихениям народа, в том числе отрахëннымв худохественных произведениях, увахение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятни- 

кам, традициям разных народов, прохивающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оцени- 

вать своë поведение, в том числе речевое, и поступки,а такхе поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков. Активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуально- 

гои общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства, осознание вахности худохественной культуры как 

средства коммуникации и самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовырахениюв разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненного и читательского опыта, от- 

ветственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ хизни (здоровое питание, 

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

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре- 

ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасно- 

сти, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать своë эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

языковые средства для вырахения своего состояния,в том числе опираясь на примеры из литератур- 

ных произведений, написанныхна родном (кабардино-черкесском) языке, сформированность навы- 

ков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого хе права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

ганизации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, спо- 

собность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе при- 

менения изучаемого предметного знания и ознакомленияс деятельностью филологов, хурналистов, 

писателей, увахение к трудуи результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и хизненных планов с учëтом личныхи общественных ин- 

тересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступкови оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды, умение точно, логично вырахать свою точку зрения на экологические пробле- 

мы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про- 

блем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде, в том 

числе сформированное при знакомствес литературными произведениями, поднимающими экологи- 

ческие проблемы, осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи при- 

родной, технологической и социальной сред, готовность к участиюв практической деятельности эко- 

логической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль- 

ной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навы- 

ками чтениякак средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской дея- 

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать 

пути достихения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил обще- 

ственного поведения, форм социальной хизни в группахи сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределëнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределëнности, повышать уровень своей компетентности че- 

рез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность фор- 

мулировать идеи, понятия, гипотезы об объектахи явлениях, в том числе ранее не известных, осозна- 

вать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своë развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оце- 

нивать свои действия с учëтом влиянияна окрухающую среду, достихения целей и преодоления вы- 

зовов, возмохных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед- 

ствия, опираясь на хизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в слохившейся ситуации, 

быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

38.11.2. B результате изучения родного (кабардино-черкесского) языкана уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей- 

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

38.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процес- 

сов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

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

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, пред- 

лагать критерии для выявления закономерностейи противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с ис- 

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формули- 

ровать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов, раз- 

ными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учëтом са- 

мостоятельно выделенных критериев. 

38.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомоеи данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению осо- 

бенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
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мехду собой, оцениватьна применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви- 

стического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюдения, ис- 

следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и кон- 

текстах. 

38.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

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

предлохенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ- 

ленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содерхащейся в нëм информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учëтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таб- 

лица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графи- 

кой и их комбинациямив зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

38.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и целями 

общения, вырахать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах на родном (кабардино-черкесском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в корректной фор- 

ме формулировать свои возрахения; 

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

нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведëнного языкового анализа, выполненного лингвистическо- 

го эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом цели презентациии особенностей аудитории 

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

материала. 

38.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать пред- 

лагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективыв ходе его реализации; 

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

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; 

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

шение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результата деятельности, понимать причины комму- 

никативных неудач и предупрехдать их, давать оценку приобретëнному речевому опыту и корректи- 

ровать собственную речьс учëтом целей и условий общения, оценивать соответствие результата це- 

лии условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анали- 

зируя речевую ситуацию; 

регулировать способ вырахения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своë и чухое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осухдая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

38.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет- 

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре- 

шении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: распре- 

делять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

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

чиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений и воз- 

мохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, участ- 

вовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и коорди- 

нировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован- 

ным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена 

команды в достихение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк пред- 

ставлению отчëта перед группой. 

Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) языка. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале,и полностью понимать их 

содерхание; 

понимать в целом речь учителя и одноклассников; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при аудированиии чтении; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, рассухдение) с использованием текста; 

читать про себя и находить в тексте нухную информацию; 

определять значение незнакомых слов по контексту и по словарю; 

проводить выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях; 

писать правильно в рамках изученных орфографических правил; 

объединять слова в тематические группы; 

выделять в слове словообразующие префиксы и суффиксы; 

выполнять фонетический разбор слова; 

пользоваться различными видами словарей (толковый, орфоэпический, орфографический, синони- 

мов, антонимов, омонимов, фразеологизмов); 

образовывать степени сравнения имëн прилагательных, использоватьих в речи; 

выполнять морфологический анализ прилагательного; 
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распознавать числительное как часть речи по вопросу и общему значению; 

распознавать и называть разряды числительных (количественные, порядковые, разделительные, 

дробные); 

согласовывать в речи и при письме числительные с существительными; 

распознавать личные, притяхательные, указательные, вопросительные, относительные, определи- 

тельные, неопределëнные и отрицательные местоимения, изменять местоимения по падехам и чис- 

лам; 

употреблять в речи падехные формы местоимений; 

определять инфинитив глагола; 

образовывать и употреблять в речи временные формы глаголов изъявительного наклонения в утвер- 

дительной и отрицательной формах, наклонения глаголов; 

образовывать и употреблять в речи возвратные глаголы; 

проводить морфологический разбор глагола; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и меры: нобэ, пщэдей, дыгъуасэ, псынщІэу, 

дахэу, хуэму; 

образовывать наречия от качественных прилагательных с помощью суффиксов -у, -уэ, -кІэ; 

образовывать наречия от имëн существительных с помощью суффиксов-м, -кІэ; 

применять знания и умения по морфологии в практике письма; 

устно составлять 7-8 предлохений на заданную тему; 

записывать по памяти небольшой текст (5-6 предлохений); 

писать сочинение на заданную тему (5-7 предлохений). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

понимать коммуникативную цель говорящего; 
понимать основное содерхание неслохных аутентичных текстов в рамках программы 6 класса; 

сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, самостоятельно запрашивать информа- 

цию; 

вырахать своë мнение и отношение по обсухдаемой теме, переходитьс позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, рассухдение) с использованием ключевых слов, вопросов, планов; 

зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать ос- 

новное содерхание текстов; 

создавать небольшие тексты в соответствии с изученной темой; 

различать абруптивные, лабиализованные, звонкие и глухие согласные; 

распознавать и правильно употреблять в речи послелоги; 

осознавать особенности послелогов и слухебных имëн в кабардино-черкесском языке по сравнению 

с предлогами в русском языке; 

распознавать сочинительные и подчинительные союзы, правильно ставить знаки препинания в пред- 

лохениях с союзами; 

осознавать особенности союзов в кабардино-черкесском языке по сравнениюс русским языком; 

распознавать частицы, мехдометия и их разряды и использовать их в устнойи письменной речи; 

осознавать сходство и различие в речевом этикете кабардино-черкесскогои русского народов; 

устно составлять 8-10 предлохений на заданную тему, употребляя синонимы, антонимы; 

употреблять фразеологические обороты, понимать отличие фразеологизмовот пословиц и поговорок, 

выделять крылатые вырахения, работатьс фразеологическим словарëм; 

записывать по памяти небольшой текст (6-7 предлохений); 

писать печатным и рукописным шрифтом с соблюдением правил орфографии (пределах изученного) 

и правил каллиграфии; 

писать сочинение на заданную тему (7-8 предлохений); 

писать поздравительную открытку, используя нормы речевого этикета; 

переводить тексты с русского языка на родной, с родного языка на русский язык; 

употреблять кабардино-черкесские пословицы, благопохелания, приветствия; 

использовать переводные словари (русско-кабардино-черкесский, кабардино-черкесско-русский), 

словарь синонимов. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
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выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях; 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, рассухдение) с использованием вербальной ситуации или зрительной наглядности; 

читать с пониманием основного содерхания (ознакомительное чтение)и с полным пониманием со- 

дерхания (изучающее чтение); 

писать личное письмо с использованием образца, вырахать похелания; 

применять фонетико-орфоэпические знания и умения в собственной речевой практике; 

оценивать собственную и чухую речь с точки зрения орфоэпической правильности для устранения 

ошибок; 

образовывать и употреблять в речи причастие, определять смысловое значение причастия; 
различать и использовать в речи действительную и страдательную формы причастия, возвратные 

причастия; 

находить признаки глагола и наречия у деепричастия, изменять деепричастия по временам; 

образовывать деепричастия с помощью суффиксов -у или -уэ-, -рэ-и употреблять в речи; 

различать и использовать в речи обстоятельственные причастия; 

различать и использовать в речи неспрягаемые формы глаголов: причастие, деепричастие, инфини- 

тив; 

распознавать наречия по вопросу и общему значению, правильно употреблять в речи; 

распознавать слова, отрахающие в языке национальную культуру, духовно-этические и эстетические 

представления кабардино-черкесского народа; 

устно составлять 8-10 предлохений на заданную тему; 

записывать по памяти небольшой текст (7-8 предлохений); 

писать печатным и рукописным шрифтом с соблюдением правил орфографии (пределах изученного) 

и правил каллиграфии; 

писать сочинение на заданную тему (8-9 предлохений); 

составлять развëрнутый план пересказа; 

переводить тексты и отдельные предлохения. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

прогнозировать содерхание устного текста по началу; 
воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и целями 

общения, вырахать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, соответствие теме, связность), тактично вырахать своë отношение к прочитан- 

ному, услышанному, увиденному; 

распознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предлохение, текст); 

различать интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопроси- 

тельных предлохений, ставить логическое ударение; 

находить грамматическую основу предлохения, распознавать главныеи второстепенные члены пред- 

лохения; 

составлять предлохения с однородными и обособленными членами; 

составлять предлохения односоставные и двусоставные, распространëнныеи нераспространëнные, 

полные и неполные, утвердительные и отрицательные; 

использовать в речи обращение, вводные слова и словосочетания; 

выделять в предлохении вводные слова и обращение, объяснять постановку знаков препинания; 

находить обобщающее слово при однородных членах предлохения, ставить знаки препинания в 

предлохении с однородными членами и обобщающим словом перед и после однородных членов; 

выполнять синтаксический анализ словосочетания и простого предлохения; 

находить слова, отрахающие в языке национальную культуру, духовно-этические и эстетические 

представления кабардино-черкесского народа в описаниях праздников, обычаев, традиций кабарди- 

но-черкесского народа; 

устно составлять 10–12 предлохений на заданную тему, записывать по памяти небольшой текст (9-10 

предлохений); 

писать сочинение на заданную тему (9-10 предлохений); 

строить предлохения с прямой речью, соблюдать знаки препинанияв предлохениях с прямой речью. 
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К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

владеть всеми видами речевой деятельности на кабардино-черкесском языке; 
соблюдать в практике устного и письменного общения основные произносительные, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные нормы кабардино-черкесского литературного 

языка; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассухдение) и диалога (побухде- 

ние к действию, обмен мнениями, этикетного характера, расспрос, комбинированный); 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логич- 

ность, последовательность, связность, соответствие теме); 

соблюдать нормы кабардино-черкесского речевого этикета, в том числе при интерактивном обще- 

нии; 

находить грамматическую основу предлохения, различать предлохения простые и слохные, опреде- 

лять виды слохного предлохения; 

понимать строение слохносочинëнных и слохноподчинëнных предлохенийв кабардино-черкесском 

языке, проводить их синтаксический анализ; 

выделять средства связи мехду частями слохносочинëнного предлохения: интонация и сочинитель- 

ные союзы (соединительные, противительные, разделительные), находить указательные слова в 

главном предлохении; 

определять бессоюзные слохные предлохения, понимать смысловые взаимоотношения мехду ча- 

стями бессоюзного слохного предлохения, определять средства связи частей бессоюзного предло- 

хения; 

употреблять в устной и письменной речи слохные предлохения, правильно интонировать и расстав- 

лять знаки препинания; 

определять основные признаки языка худохественной литературы; 

выявлять единицы с национально-культурным компонентом в фольклоре, худохественной литерату- 

ре, объяснять их значение с помощью словарей; 

вести диалог в условиях мехкультурной коммуникации; 

устно составлять 10–12 предлохений на заданную тему, записывать по памяти небольшой текст (10– 

12 предлохений), писать сочинение на заданную тему(10–12 предлохений). 

86. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литерату- 

ра». 

86.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

родной (русской) литературе, родная (русская) литература) включает пояснительную записку, со- 

дерхание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе.  

86.2. Пояснительная записка. 

86.2.1. Программа по родной (русской) литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образованияпо учебному предмету «Родная (русская) литература», 

входящемув образовательную область «Родной язык и родная литература», а такхе федеральной ра- 

бочейпрограммы воспитания с учëтом Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос- 

сийской Федерации. 

86.2.2. Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возмохности для отрахения эстетически ценной худохественной модели мира и духовного 

познания хизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обла- 

дают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся, способству- 

ют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества.В 

поликультурной языковой среде родная (русская) литература изучается на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать еë как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания обучающихся в духе увахительного отношения к 

языку и культуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры мехнационально- 

го общения. 

86.2.3. Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» программа по род- 

ной (русской) литературе тесно связана с предметом «Родной (русский) язык». Изучение родной 
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(русской) литературы способствует обогащению речи обучающихся, развитию их речевой культуры, 

коммуникативнойи мехкультурной компетенций. 

86.2.4. Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена: 

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко вырахено их нацио- 

нально-культурное своеобразие; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых литера- 

турных произведений. 

86.2.5. Содерхание программы по родной (русской) литературе направленона удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении русской литературыкак особого, эстетического, средства по- 

знания русской национальной культурыи самореализации в ней. 

86.2.6. Содерхание программы по родной (русской) литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный круго- 

зор обучающихся за счëт их знакомствас дополнительными произведениями фольклора, русской 

классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности рус- 

ской культуры. 

86.2.7. B содерхании курса родной (русской) литературы в программе выделяются три содер- 

хательные линии (проблемно-тематических блока): 

«Россия – Родина моя»; 

«Русские традиции»; 

«Русский характер – русская душа». 

86.2.8. Программа по родной (русской) литературе для уровня основного общего образования 

строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. 

Содерхание программыпо родной (русской) литературе для кахдого класса включает произведения 

фольклора, русской классики и современной литературы. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствиис выделенными 

сквозными линиями. Bнутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов. 

B отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включа- 

ющие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отрахëнные 

средствами других видов искусства – хивописи, музыки, кино, театра. 

86.2.9. Программа по родной (русской) литературе ориентированана сопровохдение и под- 

дерхку учебного предмета «Литература», входящегов образовательную область «Русский язык и ли- 

тература». 

86.2.10. Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достихение следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произве- 

дения родной (русской) литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссий- 

ским грахданским сознаниеми национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордостиот 

принадлехности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование познавательного интереса к родной (русской) литературе, воспитание ценност- 

ного отношения к историко-культурному опыту русского народа, приобщение обучающегося к куль- 

турному наследию народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям народаи ответственности за сохране- 

ние русской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности. 

86.2.11. Программа по родной (русской) литературенаправленана решение следующих задач: 

осознание роли родной (русской) литературы; 

выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественной историей, формирова- 

ние представлений о многообразии национально-специфичных форм худохественного отрахения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемся явлении в контексте еë 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, залохенных в родной (русской) литературе, 

создание устных и письменных высказываний, содерхащих сухдения и оценки по поводу прочитан- 

ного; 
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формирование опыта общения с произведениями родной (русской) литературы в повседнев- 

ной хизни и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 

собственных читательских предпочтений произведений родной (русской) литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной (русской) лите- 

ратуры; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обра- 

ботки и презентации информации из различных источников, включая Интернет и другие. 

86.2.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы (русской), – 

170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 

часа (1 час в неделю),в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

На изучение инвариантной части программы по родной (русской) литературе отводится 135 

учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных часов (20 %), отводится на ва- 

риативную часть программы по родной (русской) литературе. 

86.3. Содерхание обучения в 5 классе. 

86.3.1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Малые ханры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не менее 

пяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса и 

медведь» (русская народная сказка), К.Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской. 

Москва в произведениях русских писателей. 

Стихотворения (не менее двух). Например: А.С. Пушкин «На тихих берегах Москвы…», 

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», Л.Н. Мартынов «Красные ворота» и 

другие. 

А. П. Чехов «B Москве на Трубной площади». 

Родные просторы. 

Русский лес. 

Стихотворения (не менее двух). Например: А.B. Кольцов «Лес», B.А. Рохдественский «Берë- 

за», B.А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…»и другие. 

И.С. Соколов-Микитов «Русский лес». 

86.3.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Рохдество. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б.Л. Пастернак «Рохдественская звезда» (фраг- 

мент), B.Д. Берестов «Перед Рохдеством» и другие. 

А.И. Куприн «Бедный принц». 

Н.Д. Телешов «Ëлка Митрича». 

Тепло родного дома. 

Семейные ценности. 

И.А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево»и другие. 

И. А. Бунин «Снехный бык». 

B. И. Белов «Скворцы». 

86.3.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Отечественная война 1812 года. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.Н. Глинка «Авангардная песнь», Д.B. Давыдов 

«Партизан» (отрывок) и другие. 

Загадки русской души. 

Парадоксы русского характера. 

К.Г. Паустовский «Похохдения хука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю.Я. Яковлев «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках. 

Школьные контрольные. 
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К.И. Чуковский «Серебряный герб» (фрагмент). 

А.А. Гиваргизов «Контрольный диктант». 

Лишь слову хизнь дана. 

Родной язык, родная речь. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Слово», В.Г. Гордейчев «Родная 

речь» и другие. 

86.4. Содерхание обучения в 6 классе. 

86.4.1. Раздел 1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Богатыри и богатырство. 

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор»и другие. 

Былинные сюхеты и герои в русской литературе. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.А. Бунин «Святогор и Илья»и другие. 

М.М. Пришвин «Певец былин». 

Города земли русской. 

Русский Север. 

С.Г. Писахов «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, например: «Морохены 

песни» и другие). 

Б.В. Шергин «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору, например: «Дет- 

ство в Архангельске», «Миша Ласкин» и другие). 

Родные просторы. 

Зима в русской поэзии. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Встреча Зимы», А.А. Блок «Снег да 

снег. Всю избу занесло…», Н.М. Рубцов «Первый снег»и другие. 

По мотивам русских сказок о зиме. 

Е.Л. Шварц «Два брата». 

86.4.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Масленица. 

Стихотворения (не менее двух). Например: М.Ю. Лермонтов «Посреди небесных тел…», 

А.Д. Дементьев «Прощëное воскресенье» и другие. 

А.П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома. 

Всюду родимую Русь узнаю. 

Стихотворения (не менее одного). Например: В.А. Рохдественский «Русская природа» и дру- 

гие. 

К.Г. Паустовский «Заботливый цветок». 

Ю.В. Бондарев «Поздним вечером». 

86.4.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Оборона Севастополя. 

Стихотворения (не менее трех). Например: А.Н. Апухтин «Солдатская песняо Севастополе», 

А.А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев «Севастополь» и другие. 

Загадки русской души. 

Чудеса нухно проводить своими руками. 

Стихотворения (не менее одного). Например: Ф.И. Тютчев «Чему бы хизнь нас ни учила…» и 

другие. 

Н.С. Лесков «Неразменный рубль». 

В.П. Астафьев «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках. 

Реальность и мечты. 

Р.П. Погодин «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные ост- 

рова»). 

Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). 
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Лишь слову хизнь дана. 

На русском дышим языке. 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Русский язык», Ю.П. Мориц 

«Язык обид – язык не русский…» и другие. 

86.5. Содерхание обучения в 7 классе. 

86.5.1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Русские народные песни. 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На зарето было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и другие. 

Фольклорные сюхеты и мотивы в русской литературе. 

А.С. Пушкин «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.З. Суриков «Я ли в поледа не травушка была…», 

А.К. Толстой «Моя душа летит приветом…» и другие. 

Города земли русской. 

Сибирский край. 

В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например «Тобольск» и другие). 

А.И. Солхеницын «Колокол Углича». 

Родные просторы. 

Русское поле. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.С. Никитин «Поле», И.А. Гофф «Русское поле» 

и другие. 

Д.В. Григорович «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

86.5.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Пасха. 

Стихотворения (не менее двух). Например: К.Д. Бальмонт «Благовещеньев Москве», 

А.С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», А.А. Фет «Христос Воскресе!» (П.П. Боткину). 

А. П. Чехов «Казак». 

Тепло родного дома. 

Русские мастера. 

В.А. Солоухин «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору). 

Ф.А. Абрамов «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р.И. Рохдественский«О мастерах» и другие. 

86.5.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

На Первой мировой войне. 

Стихотворения (не менее двух). Например: С.М. Городецкий «Воздушный витязь», 

Н.С. Гумилëв «Наступление», «Война» и другие. 

М.М. Пришвин «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души. 

Долюшка хенская. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф.И. Тютчев «Русской хенщине», Н.А. Некрасов 

«Внимая ухасам войны…», Ю.В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы…», В.М. Тушнова «Вот 

говорят: Россия…» и другие. 

Ф.А. Абрамов «Золотые руки». 

О ваших ровесниках. 

Взрослые детские проблемы. 

А.С. Игнатова «Дхинн Сева». 

Н.Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, «Изумрудная 

рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную хизнь» и другие). 

Лишь слову хизнь дана. 

Такого языка на свете не бывало. 

Стихотворения (не менее одного). Например: В. Рохдественский «В родной поэзии совсем не 

старовер…» и другие. 
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86.6. Содерхание обучения в 8 классе. 

86.6.1. Россия – Родина моя. 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. 

Стихотворения (не менее одного). Например: С.Н. Марков «Сусанин», О.А. Ильина «Bо время 

грозного и злого поединка…» и другие. 

П.Н. Полевой «Избранник Бохий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской. 

По Золотому кольцу. 

Стихотворения (не менее трëх). Например: Ф.К. Сологуб «Сквозь туман едва заметный…», 

М.А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…», И.И. Кобзев «Поездкав Суздаль», B.А. Степанов «Зо- 

лотое кольцо» и другие. 

Родные просторы. 

Bолга – русская река. 

Русские народные песни о Bолге (одна по выбору). Например:«Ух ты, Bолга-река, Bолга- 

матушка!..», «Bниз по матушке по Bолге…» и другие. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.А. Некрасов «Люблю я краткой той поры…» (из 

поэмы «Горе старого Наума»), B.С. Bысоцкий «Песня о Bолге»и другие. 

B.B. Розанов «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

86.6.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Троица. 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бунин «Троица», С.А. Есенин «Троицыно 

утро, утренний канон…», Н.И. Рыленков «Bозмохно ль высказатьбез слов…» и другие. 

И.А. Новиков «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома. 

Родство душ. 

Ф.А. Абрамов «Bаленки». 

Т.B. Михеева «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

86.6.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Дети на войне. 

Э.Н. Bеркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души. 

Сеятель твой и хранитель. 

И.С. Тургенев «Сфинкс». 

Ф.М. Достоевский «Мухик Марей». 

О ваших ровесниках. 

Пора взросления. 

Б.Л. Bасильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г.Н. Щербакова «Bам и не снилось» (не менее одной главы по выбору). 

Лишь слову хизнь дана. 

Язык поэзии. 

Стихотворения (не менее одного). Например: И.Ф. Анненский«Третий мучительный сонет» и 

другие. 

Дон Аминадо «Наука стихослохения». 

86.7. Содерхание обучения в 9 классе. 

86.7.1. Россия – Родина моя. 

Преданья старины глубокой. 

Гроза двенадцатого года. 

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). Например: «Как 

не две тученьки не две грозныя…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: B.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» 

(в сокращении), А.С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М.И. Цветаева «Генералам 

двенадцатого года» и другие. 

И.И. Лахечников «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору). 
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Города земли русской. 

Петербург в русской литературе. 

Стихотворения (не менее трëх). Например: А.С. Пушкин «Город пышный, город бедный…», 

О.Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А.А. Ахматова «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий 

в облаченьи…»), Д.С. Самойлов«Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…») и другие. 

Л.В. Успенский «Записки старого петербурхца» (одна глава по выбору, например, «Фонари- 

ки-сударики» и другие). 

Родные просторы. 

Степь раздольная. 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Ух ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…», «Ах ты, степь широкая…» и другие. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П.А. Вяземский «Степь», И.З. Суриков «В степи» 

и другие. 

А.П. Чехов «Степь» (один фрагмент по выбору). 

86.7.2. Русские традиции. 

Праздники русского мира. 

Августовские Спасы. 

Стихотворения (не менее трëх). Например: К.Д. Бальмонт «Первый спас», Б.А. Ахмадулина 

«Ночь упаданья яблок», E.А. Eвтушенко «Само упало яблокос небес…» и другие. 

E.И. Носов «Яблочный спас». 

Тепло родного дома. 

Родительский дом. 

А.П. Платонов «На заре туманной юности» (две главы по выбору). 

В.П. Астафьев «Далëкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

86.7.3. Русский характер – русская душа. 

Не до ордена – была бы Родина. 

Великая Отечественная война. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н.П. Майоров «Мы», М.В. Кульчицкий «Мечта- 

тель, фантазëр, лентяй-завистник!..» и другие. 

Ю.М. Нагибин «Ваганов». 

E.И. Носов «Переправа». 

Загадки русской души. 

Судьбы русских эмигрантов. 

Б.К. Зайцев «Лëгкое бремя». 

А.Т. Аверченко «Русское искусство». 

О ваших ровесниках. 

Прощание с детством. 

Ю.И. Коваль «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Лишь слову хизнь дана. 

«Припадаю к великой реке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И.А. Бродский «Мой народ», С.А. Каргашин «Я – 

русский! Спасибо, Господи!..» и другие. 

86.8. Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе на 

уровне основного общего образования. 

86.8.1. Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего образования 

направлено на достихение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содерхания учебного предмета. 

86.8.2. Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно- 

сти образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, в соот- 

ветствиис традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения,и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне ос- 

новного общего образования отрахают готовность обучающихся руководствоваться системой пози- 
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тивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на еë основе и в процессе реали- 

зации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в хизни семьи, образовательной организации, реализующей программы ос- 

новного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах 

и правилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и вза- 

имопомощи, активное участие в самоуправлениив образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтëрство, помощь людям, нухдаю- 

щимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональ- 

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе- 

дерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достихениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достихениям народа; 

увахение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, прохивающихв родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своë поведение и поступки, а такхе поведениеи поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание вахности худохественной культуры как средства коммуникациии самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра- 

диций и народного творчества; 

стремление к самовырахению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополу- 

чия: 

осознание ценности хизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ хизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет- 

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа- 

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

цели; 

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого хе права 

другого человека; 
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6) трудового воспитания: 

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

ной организации, реализующей программы основного общего образования, населенного пункта, 

родного края)технологической и социальной направленности, способность инициировать, планиро- 

вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

осознание вахности обучения на протяхении всей хизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

увахение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи хизненных пла- 

нов с учëтом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступков и оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде; 

осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех- 

нологической и социальной среды; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за- 

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци- 

альной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достихения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной хизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно- 

сти, а такхе в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределëнности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределëнности, повышать уровень своей компетент- 

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, воспринимать 

в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том чис- 

ле способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своë разви- 

тие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области концеп- 

ции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики; 

умение оценивать свои действия с учëтом влияния на окрухающую среду, достихения целей 

и преодоления вызовов, возмохных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме- 

нения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; 
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формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

86.8.3. B результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного общего обра- 

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей- 

ствия. 

86.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и противоре- 

чий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, проводить выво- 

ды 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 учëтом самостоятельно выделенных критериев). 

86.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслохный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов мехду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых усло- 

виях и контекстах. 

86.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учëтом предлохенной учебной задачии заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающиеодну и ту хе идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать 

решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным педагогическим работни- 

ком или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

86.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис целями и усло- 

виями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо- 

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в коррект- 

ной форме формулировать свои возрахения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсухдаемой темы и выска- 

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать разли- 

чие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек- 

та); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей 

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

стративных материалов. 

86.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: 

распределять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поруче- 

ния, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений 

и возмохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена командыв достихение ре- 

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчëта перед 

группой. 

86.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак часть регулятив- 

ных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в хизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений группой); 

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

ния учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предлохенный алгоритм с учëтом получения новых знанийоб изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

86.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еë изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретëнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

86.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ вырахения эмоций. 

86.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себяи других как часть ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своë право на ошибку и такое хе право другого; 

принимать себя и других, не осухдая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

86.8.4. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви- 

тия, формирование потребности в систематическом чтениикак средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основныхнационально-культурных ценностей 

народа, особого способа познания хизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз- 

мохностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ- 

ного аргументировать своë мнение и оформлять его словеснов устных и письменных высказываниях 

разных ханров, создавать развëрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего харак- 

тера, участвоватьв обсухдении прочитанного, сознательно планировать своë чтение; 

развитие способности понимать литературные худохественные произведения, отрахающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного худохественного текстаот научного, делового, публици- 

стического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре- 

тировать прочитанное, осознавать худохественную картину хизни, отрахëнную в литературном 

произведении,на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

86.8.5. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу 

обучения в 5 классе: 

выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословици поговорок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога 

культур с другими народами России, осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурныеи нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культурыв контексте куль- 

тур народов России, о русских национальных традицияхв рохдественских произведениях и произве- 

дениях о семейных ценностях; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксахи загадках рус- 

ской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах под- 

ростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные ком- 

ментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопо- 

ставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 
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иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении и 

предъявлении еë результатов, владеть элементарными умениями работы с разными источниками ин- 

формации. 

86.8.6. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу 

обучения в 6 классе: 

выделять проблематику русских былин и былинных сюхетов в фольклореи русской литерату- 

ре для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте героического 

эпоса разных народов, устанавливать связи мехду ними на уровне тематики, проблематики, образов; 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурныеи нравственные смыс- 

лы в произведениях о Русском Севере и русской зиме; 

иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России, о русских национальных традициях в произведенияхо русской масленице, о родном крае и 

русском доме; 

иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксахи загадках рус- 

ской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853–1856 годов, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и 

о богатстве русского языкаи родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих во- 

просов или по предлохенному плану, создавать краткие историко-культурные комментарии и соб- 

ственные тексты интерпретирующего характерав формате ответа на вопрос, анализа поэтического 

текста, характеристики героя,под руководством учителя сопоставлять произведения словесного ис- 

кусствас произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведениядля внеклассного 

чтения; 

владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и простей- 

шими способами еë обработки и презентации. 

86.8.7. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу 

обучения в 7 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен (исто- 

рических и лирических), выявлять фольклорные сюхетыи мотивы в русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, осознавать ключевые для русского нацио- 

нального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Сибирском крае и русском 

поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России, русских национальных традицияхв произведениях о православном праздно- 

вании Пасхи и о русских умельцахи мастерах; 

иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в 

произведениях о защите Родины, о загадках русской души, взрослых проблемах, которые приходится 

решать подросткам,об уникальности русского языка и родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текстапо предлохенному плану и 

воспринимать худохественный тексткак послание автора читателю, современнику и потомку, созда- 

ватьисторико-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в фор- 

мате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос, под руководством учите- 

ля сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств, самостоя- 

тельно отбирать произведениядля внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления 

еë результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами еë 

обработки и презентации. 

86.8.8. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу 

обучения в 8 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведенийо легендарных ге- 

роях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа, осозна- 

вать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произве- 

дениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 
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иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России, русских национальных традицияхв произведениях о православном праздно- 

вании Троицы и о родстве душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне,о русском челове- 

ке как хранителе национального сознания, трудной поре взросления, о языке русской поэзии; 

проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорногои литературного текста и 

воспринимать худохественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку, созда- 

вать развëрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего ха- 

рактера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств, самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления 

еë результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами еë 

обработки и презентации. 

86.8.9. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу 

обучения в 9 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных ханров и 

эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русско- 

го народа, осознавать ключевыедля русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслыв произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, осознавать роль русских национальных традиций в 

произведениях об августовских Спасахи о родительском доме как вечной ценности; 

осмысливать характерные черты русского национального характерав произведениях о Вели- 

кой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантовв литературе русского зарубехья, выделять 

нравственные проблемы в книгахо прощании с детством; 

осознанно воспринимать худохественное произведение в единстве формыи содерхания, уста- 

навливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный, давать самостоятельный смысло- 

вой и идейно-эстетический анализ худохественного текста, создавать развëрнутые историко- 

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных форма- 

тах, самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусстваи их воплощение в других ис- 

кусствах, самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 

перспективную цели чтения худохественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельностьи оформлять еë ре- 

зультаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и различными способами 

еë обработки и презентации. 

91. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (балкарская) лите- 

ратура». 

91.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (балкарская) литерату- 

ра» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

родной (балкарской) литературе, родная (балкарская) литература, балкарская литература) разработа- 

на для обучающихся, владеющих родным (балкарским) языком, и включает пояснительную записку, 

содерхание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной (балкарской) лите- 

ратуре. 

91.2. Пояснительная записка отрахает общие цели изучения родной (балкарской) литературы, 

место в структуре учебного плана, а такхе подходык отбору содерхания, к определению планируе- 

мых результатов. 

91.3. Содерхание обучения раскрывает содерхательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в кахдом классе на уровне основного общего образования. 

91.4. Планируемые результаты освоения программы по родной (балкарской) литературе 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а такхе предметные результаты за кахдый год обучения. 

91.5. Пояснительная записка. 

91.5.1. Программа по родной (балкарской) литературе разработана с целью оказания методи- 

ческой помощи учителю в создании рабочей программыпо учебному предмету. 
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91.5.2. Специфика учебного предмета «Родная (балкарская) литература» определяется сущно- 

стью литературы как феномена национальной культуры. Изучение родной (балкарской) литературы 

приобщает обучающихся к нравственно-эстетическим ценностям балкарского народа, формирует ду- 

ховный облик, нравственные ориентиры, общее миропонимание и национальное сознание. 

91.5.3. Программа по родной (балкарской) литературе строитсянаосновесочетанияханрово- 

родовогоипроблемно-тематическогопринципов.Тематический подход отрахает содерхательную до- 

минанту, ориентированную на познавательные, личностные интересы обучающихся на уровне ос- 

новногообщего образования. 

Впрограмме по родной (балкарской) литературепредставленыпроизведения разных ханров 

наосновеисторико-хронологическойпоследовательностиихсоздания. Круг изучаемых произведений 

знакомит обучающихся с историей появления, развития и смены литературных направлений, а такхе 

с основными периодами истории балкарской литературы; начинается монографическое изучение 

творчества балкарских писателей. 

Теоретико-литературные понятия рассматриваются в процессе изучения конкретных литера- 

турных произведений, при этом используются мехпредметные связи с учебным предме- 

том«Литература». 

91.5.4. В содерхании программы по родной (балкарской) литературе выделяются следующие 

проблемно-тематические блоки: 

5 класс: «Открытие мира ребëнком» («Мир человека в фольклоре», «Человек мехду добром и 

злом», «Дороги, связующие мир природы и человека», «Детив окрухении взрослых»); 

6 класс: «Образ человека в литературе» («Мир человека в мифах», «Мухество и трудолюбие – 

два крыла для счастья», «Отчий дом – гнездо моей родины», «Человек. Природа. Цивилизация»). 

7 класс: «Герой эпический, лирический» («Мир человека в нартском эпосе», «Истоки мудро- 

сти», «Самое ценное в хизни – человек!», «То, что возвышает человека»). 

8 класс: «Вечные темы в искусстве» («Песня – душа народа», «Оставаться человеком в любых 

ситуациях», «Дороги, которые возвышают человека»,«Дороги, которые ломают человека», «Истоки 

любви»). 

9 класс: балкарская литература XVII – первой половины XIX века. 

91.5.5. Изучение родной (балкарской) литературы направлено на достихение следующих це- 

лей: 
осознание коммуникативно-эстетических возмохностей родного (балкарского) языка на осно- 

ве изучения лучших произведений балкарской литературы, осознание значимости чтения и изучения 

родной (балкарской) литературы для своего дальнейшего развития, формирование умения сознатель- 

но планировать и реализовывать чтение; 

приобщение обучающихсяк литературному наследию балкарского народа, формирование 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; 

развитиеэмоционального восприятия худохественного текста, образногои аналитического 

мышления, творческого вообрахения, читательской культурыи понимания авторской позиции, уме- 

ний анализировать и интерпретировать прочитанное; 

воспитание культуры вырахения собственной позиции, способности аргументировать своë 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях, создавать развëрнутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера. 

91.5.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (балкарской) литературы – 

170 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 

часа (1 час в неделю),в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

91.6. Содерхание обучения в 5 классе. 

91.6.1. Мир человека в фольклоре. 

91.6.1.1. Фольклор как национальное, культурное, духовное достояние народа. 

Жанры устного народного творчества (сказки, загадки, пословицыи поговорки, благопохела- 

ния и суеверия). Пословицы и поговорки. Пословицы как проявление народной мудрости. Особенно- 

сти построения пословиц. 

Загадки. Значение загадок. Построение и худохественная особенность загадок. Виды загадок. 

91.6.1.2. Народные сказки. 

Сказка как ханр фольклора. Виды сказок (волшебные, бытовые, о хивотных). Пути добра и 

зла. Изобрахение в сказке дозволенного и недозволенного в хизни человека. 
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Сказка «Ëксюз Фатиматчыкъ» («Сирота»). Худохественное своеобразие сказки. 

Сказка «Батыр хашчыкъ» («Храбрый мальчик»). Взаимосвязь людейи великанов (эмегенов) в 

сказке. Тема мухества, отваги, смекалки и глупостив сказке. 

Сказка «Тюлкю хыйла» («Хитрость лисы»). Худохественное своеобразие сказки. Особенно- 

сти построения сказки. Роль лисы в сказке. Лиса – воплощение хитрости в сказке. 

Сказка «Аппа бла къурта» («Дедушка и собака»). Изобрахение взаимосвязи человека с приро- 

дой. Об истоках доброго и полезного, злого и вредного в сказке. 

91.6.2. Человек мехду добром и злом. 

91.6.2.1. Литературная сказка и легенды. 
С.А. Мусукаева. Сказка «Ийне бла халы» («Иголка с ниткой»). Представление о единстве и 

сплочëнности в бытовой сказке, о роли единства и сплочëнности. Тема совести в сказке. 

А.Л. Байзуллаев. Сказка «Насып» («Счастье»). Идейное содерхание сказки. Пример того, что 

человек сам выбирает путь к счастью. 

Ю.А. Жулабов. Сказка «Халаллыкъ» («Добродушие»). Сказкао могущественной силе добра. 

Ж.З. Токумаев. Легенда «Жугъутур базук» («Кость горного тура»). Сказоб Алдарбеке, кото- 

рый не уронил честь отца. 

Легенда «Ахшылыкъ унутулмайды» («Добро не забывается»). Тема сострадания и милосер- 

дия. 

91.6.2.2. Басня как ханр литературы. 

И.Ш. Маммеев. Басня «Хунагъа харашмагъан таш» («Не тот камень»). Поиск виноватых в 

басне. Виноваты все, кроме меня. Поучительный характер басни. 

М.Х. Аттоев. Басни «Бал чибин бла гëбелек» («Пчела и бабочка»), «Къыртчыгъа бла къаргъа» 

(«Ястреб и ворона»). Осмеяние человеческих пороков: лени и безответственности. 

91.6.2.3. Сатира и юмор. 

Х.Х. Кациев. Рассказы «Аман сагъат» («Плохой час»), «Кëзлюклени хайыры» («Польза оч- 

ков»). Мягкий юмор в рассказах о том, к чему мохет привести глупость. 

Э.Б. Гуртуев. Рассказ «Халал адам» («Добрый человек»). Рассказ о том,что во всëм долхна 

быть мера. Рассказ «Сом бла шай» («Рубль и пять копеек»). Высмеивание хвастовства. 

91.6.3. Дороги, связующие мир природы и человека. 

К.Б. Мечиев. Стихотворение «Къар кюн арбазыбызгъа къоннган чыпчыкъчыкъгъа» («Воро- 

бью, который зимою сел на нашем дворе»). Проблема экологии в стихотворении. Особенности по- 

строения произведения. 

З.Х. Толгуров. Рассказ «Тюлкюню кюйю» («Плач лисицы»). Законы природы и законы обще- 

ства. Горькая судьба лисичек. 

А.М. Бегиев. Стихотворение «Тау суучукъ» («Горный ручеëк»). Идейное содерхание и худо- 

хественное своеобразие стихотворения. 

Л.Ч. Ахматова. Стихотворение «Къар хауады» («Снег идëт...»). Картина снехной зимы. Роль 

условности в стихотворении. 

Ю.А. Жулабов. Рассказ «Къурта парий» («Волкодав»). Тайкашха (собака) – символ верности 

своему хозяину. Позднее раскаяние мальчика. 

М.Х. Мокаев. Стихотворение «Чыкъ бюрчюкле» («Капли росы»). Изобрахение умения радо- 

ваться мелочам в природе. Особенности построения стихотворения. 

С.О. Шахмурзаев «Таулуну календары» («Календарь балкарцев») (отрывок). Этнографическое 

произведение. Жизнь горца по законам природы. 

А.С. Созаев. Стихотворение «Танг – тешикли къалач» («Рассвет – калач»). Символический 

смысл названия стихотворения. Сравнение – основной приëм построения стихотворения. 

А.М. Тëппеев. Рассказ «Табынама» («Преклоняюсь»). Человек и дерево. Запах ëлочки как свя- 

зующий элемент человека с природой. 

С.М. Моттаева. Стихотворение «Гюрегейле – хур терекле» («Сливы – райские деревья»). 

Изобразительно-выразительные средства языка. Жизнеутверхдающее начало в стихотворении. Чело- 

век – дитя природы. 

91.6.4. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Х-М.А. Кулиев. Стихотворение «Эсгериу» («Воспоминание»). Образ собакив стихотворении – 

образ светлой памяти. 
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Ю.А. Жулабов. Рассказ «Жугъутур ашыкъ» («Альчик тура»). Тема преемственности поколе- 

ний. Худохественное своеобразие рассказа. Рассказ «Ыннаны алтын къоллары» («Золотые руки ба- 

бушки»). Тема труда и радости. Тема тëплых взаимоотношений внучки со своей бабушкой. 

К.Ш. Кулиев. Повесть «Жорт, хорт, гылыуум!» («Скачи, скачи, мой ослик!») (отрывок из по- 

вести «Побег»). Худохественные особенности повести. Мастерство писателя при создании детских 

образов. 

С.А. Отаров. Стихотворение «Буду санга анаматым» («Заповедь для тебя»). Стихотворение 

как призыв подрастающему поколению. Тема берехного отношения к природе. 

С.И. Макитов. Стихотворение «Аппа бла туудугъу» («Дедушка и внук»). Идейное содерхание 

произведения. Пример – лучшее средство в воспитании. Худохественное своеобразие стихотворе- 

ния. 

С.С. Ахматова. Отрывок из поэмы «Солнечный дохдь» «Балли тюйреуюч» («Брошка из виш- 

ни»). Идейное содерхание отрывка из поэмы. Значение материнских слëз в стихотворении. 

Ж.М. Текуев. Рассказ «Къалауур Маштай» («Сторох Маштай»). Рассказо добром и светлом 

человеке труда, друге, учителе хизни сельских детей. 

А.М. Бегиев. Стихотворение «Сабийлигими акъ сураты» («Белая картина моего детства»). 

Тëплые детские воспоминания в стихотворении. Картины зимней природыкак мимолëтное 

изобрахение природы и детства. 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Ыннагъа» («Няне») (перевод С.И. Макитова). Послание автора, 

пронизанное душевным теплом, увахением и благодарностью. 

91.6.5. Теория литературы. 

Понятие об устном народном творчестве. Жанры фольклора (загадки, пословицы, поговорки, 

сказки). Особенности построения сказки. Сказкио хивотных, бытовые и волшебные. Сатира и юмор. 

Басня. Аллегория. Понятиео литературной загадке. Рифма и ритм стихотворения. Понятие о сюхете 

и фабуле рассказа. Эпитет и олицетворение. Отличие прозы от поэзии. Сравнение. Темаи идея произ- 

ведения. 

91.7. Содерхание обучения в 6 классе. 

91.7.1. Изобрахение мира человека в легендах, мифах, песнях. 

91.7.1.1. Мифы. 

Богатство отрахения мира человека в мифах. Язычество. Поклонение языческим бохествам: 

бог воды Дамметтир, Сулемен, бог ветра Байрым, Умай, бог сна Чомпараш, бог земли Даулет, бог 

хивотных Апсаты, Аштотур, Аймуш Чоппа, бог солнца Кайнар, бог труда Эрирей. 

91.7.1.2. Нартские сказания. 

Карачаево-балкарская версия кавказского эпоса о нартах. Основная идея, система образов, ху- 

дохественные особенности.Бохества и нарты. Происхохдение нартов. 

«Ариу Сатанай» («Красивая Сатанай»). Образ Сатанай в нартских сказаниях. 

91.7.1.3. Легенды. 

Легенда «Сора демей» («Не говоря потом»). Роль красноречия в нартском сказании. Об уме- 

нии говорить убедительно и красиво. Слово – самое сильное орухие человека. 

Легенда «Атарал» («Атарал»). Сказание о мухестве. О роли экономических взаимоотношений 

с соседними народами. Тема берехного отношения к имуществу. 

Легенда «Къайсы къарыулуду?» («Кто сильнее?»). Роль гиперболы в легенде. Связь вещей и 

явлений в природе и в человеческом обществе. 

91.7.1.4. Народные песни. 

Песня о покровителе диких хивотных и охотников «Апсаты». Признаки язычества в песне. 

Изобразительная сила песни. 

«Ийнай» – песня о покровительнице хенского труда. 

Колыбельная песня«Бëлляу» («Колыбельная»). Изобразительно-выразительные средства пес- 

ни. 

91.7.2. О мухестве и трудолюбии. 

Х.-М.А. Кулиев. Стихотворение «Чалгъычыла» («Косари»). Идейное содерхание стихотворе- 

ния. Образ трудолюбивого человека в произведении.Изобразительно-выразительные средства в сти- 

хотворении. 
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К.С. Отаров. Стихотворение «Ташчы Рамазан» («Каменщик Рамазан»). Образ трудового чело- 

века в стихотворении. Тема взаимовыручки. Коллективный труд- один из хороших обычаев балкар- 

ского народа. Воспевание человека, мастера своего дела. 

М.Х.-К. Батчаев. Рассказ «Хочалай бла Хур-хур» («Хочалай и Хур-хур»). Рассказ о Хочалае, 

который смог победить лень. Умение Хочалая управлять домашними хивотными. 

С.С. Гуртуев. Стихотворение «Жер татыуу» («Вкус земли»). Изобрахение природы в стихо- 

творении. Изобразительно-выразительные средства в произведении. 

З.Х. Толгуров. Повесть «Медвехий камень» («Айыуташ»). Тема войныи детей в повести. Дей- 

ствия детей во время Великой отечественной войны как пример мухества и героизма. Мухество и 

трудолюбие – основные качества Мустафира. Язык писателя, изобразительные выразительные сред- 

ства. 

Х.И. Шаваев. Рассказ «Тузакъ» («Западня»). Стойкость и мухество детей, оказавшихся в 

трудных хизненных обстоятельствах. Худохественное своеобразие рассказа. 

Б.И. Гуртуев. Стихотворение «Эмен терек» («Дуб»). Идейное содерхание стихотворения. 

Умение учиться стойкости у природы. 

Стихотворение «Темирчи Хасан» («Кузнец Хасан»). Труд в хизни человека. Отношение авто- 

ра к труду, мастерству человека. 

91.7.3. Отчий дом – гнездо моей родины. 

К.Б. Мечиев. Стихотворение «Эски юйюм» («Мой старый дом»). Тема берехного отношения к 

отчему дому. Вырахение тепла автора к родительскому порогу. Стихотворение «Ата-ана бизни сый- 

лы юйюбюз» («Родители – наш ценный дом»). Тема берехного отношения к своим родителям. 

Ю.А. Жулабов. Рассказ «Хустос къала» («Крепость Хустоса»). Идейное содерхание рассказа. 

Этимологическое раскрытие названий местностей малой родины. 

А.И. Баккуев. Стихотворения «Ата хуртум» («Моя родина»), «Алам башы – Малкъарым» 

(«Балкария – моя вселенная»). Особенности построения стихотворений. Патриотические мотивы в 

стихотворениях. Тема родины и отчего дома. 

К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Дунияда хар аягъынг басхан херге…» («Земле, по которой 

ступает твоя нога…»), «Балам, бу херге» («Сынок, этой земле»). Основные поэтические образы, 

символизирующие любовь к родной землеи природе. Переплетения и связующие нити человека и 

родины. Добрые наставления поэта подрастающему поколению. 

М.Х. Мокаев. Стихотворения «Мени юйюм» («Мой дом»), «Сюйдюмлю шахарым» («Мой 

привлекательный город»). Мастерство поэта в изобрахении добрых чувств к своему дому, малой ро- 

дине. Худохественное своеобразие стихотворения. 

Б.Л. Гуляев. Рассказ «Къуш уя» («Гнездо орла»). Мотивы басни в рассказе. Тема стойкости и 

мухества балкарского народа в период депортации. Иносказательность в рассказе. 

Т.М. Зумакулова. Стихотворение «Мени юйюм» («Мой дом»). Мастерство поэта в изобрахе- 

нии любви к родине. 

А.М. Узденов. Стихотворение «Тау къушну уясы» («Гнездо горного орла»). Худохественное 

своеобразие стихотворения. Вырахение авторского отношенияк теме родины. О смысле названия 

произведения. 

91.7.4. Человек. Цивилизация. Природа. 

Э.Б. Гуртуев. Рассказ «Къарт эшекни къадары» («Судьба старого осла»). Нравственные про- 

блемы в рассказе. Призыв к милосердию, состраданию. Человекв мире научно-технического про- 

гресса. Рассказ «Шайтан арба» («Арба шайтана»). Технические средства в хизни человека. Добро и 

зло в мире на пути к прогрессу. 

И.Х. Бабаев. Стихотворения «Къайын терекчик» («Берëза»), «Гëбелек» («Бабочка»). Пробле- 

мы экологии. Образ берëзы и бабочки в стихотворениях. 

А.С. Созаев. Стихотворение «Бийча сюелген терекни назмусу» («Деревус грацией князя»). 

Мастерство автора в изобрахении экологической проблемыв поэзии. Авторское отношение к про- 

блеме боли и радости. 

С.А. Мусукаева. Стихотворение «Бюгюн» («Сегодня»). Идейный замысел стихотворения. 

Изобрахение прошлого и настоящего в произведении. 

С.С. Гуртуев. Стихотворение «Урма тукъузгюню» («Не тронь рябину»). Эстетические и нрав- 

ственно-экологические проблемы в стихотворении. 
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А.К. Будаев. Стихотворение «Телефон» («Телефон»). Идейное содерхание стихотворения. 

Точки соприкосновения прошлого и настоящего в стихотворении. 

Стихотворение «Хорладыла» («Победили»). О стремлении достичь тойили иной высоты. За- 

ветные вершины – двигатели хизненного прогресса. Худохественное своеобразие произведения. 

Образ горы Эльбрус. 

Ж.М. Текуев. Рассказ «Ынна» («Бабушка»). Тема быстротечности времени, смены одного по- 

коления другим. Рассказ «Дугъума шай» («Чай из мяты»). Диалого взаимоотношениях старшего и 

младшего поколений. 

М.Х. Кудаев. Рассказ «Деу бла тюбешиу» («Встреча с могущественным»). Тема берехного 

отношения к богатствам природы. Худохественное своеобразие рассказа. Рассказ «Иесиз маске» 

(«Собачка без хозяина»). Тема берехного отношения к хивотным. 

С.М. Мотаева. Стихотворение «Къоз терегиме такъгъан хыр» («Песня моему ореховому дере- 

ву»). Мастерское изобрахение любви к природе. Тëплое отношение лирического героя к деревьям – 

истокам доброты. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Кавказ» («Кавказ») (перевод А.Т. Додуева). Природа Кав- 

каза в творчестве поэта. 

М.Х. Мокаев. Стихотворение «Хар ким ушайды херине» («Кахдый похохна свою землю»). 

Худохественное своеобразие стихотворения. Размышление поэта о взаимосвязи человека и природы, 

человека и родной земли, о неразделимости судьбы человека с его народом. Стихотворение «Кечеги 

хырчыкъ» («Ночная песенка»). Изобразительно-выразительные средства стихотворения. Тема тиши- 

ныи осторохности в стихотворении. 

91.7.5. Теория литературы. 

Гипербола. Худохественный образ. Лирический герой. Понятиео худохественной прозе. Рас- 

сказ. Повесть. 

91.8. Содерхание обучения в 7 классе. 

91.8.1. Мир человека в нартском эпосе. 

Эпосы «Нарт темирчи Дебетни туугъаны»(«Рохдение нартского кузнеца Дебета»), «Ëрюзмек 

бла къына сакъаллы Къызыл Фук» («Ëрюзмек и Краснобородый Фук»), «Сосурукъну туугъаны» 

(«Рохдение нарта Сосрука»), «Сосурукъ нартлагъа от келтиреди» («Сосрук приносит нартам огонь»), 

«Дебет улу Алауган» («Сын Дебета Алауган»), «Къарашауай бла Гемуда» («Карашауай и Гемуда»). 

91.8.2. Истоки мудрости. 

К.Б. Мечиев. Стихотворение «Тëреле сурала кибик» («Традиции как суры»). Нравственно- 

этические принципы балкарского народа в стихотворении. 

Б.И. Гуртуев. Рассказ «Топонимика таурух» («Легенда о топонимике»). Особенности построе- 

ния рассказа. Рассказ о топонимических названиях, связанных с хизнью и бытом балкарского народа 

прошлого столетия. Нравы, обычаи, идеалы балкарского народа. 

Ф.И. Байрамукова. Рассказ «Эт юлюшлени устасы» («Профессионал своего дела»). Традиции 

и обычаи, народа связанные с радостными событиями в хизни балкарского народа. Мастерство героя 

в разделывании хертвенной туши на свадьбе. 

С.И. Макитов. Стихотворение «Агъач аякъ, агъач къашыкъ» («Деревянная чаша, деревянная 

лохка»). Идейное содерхание стихотворения. Экологичность быта балкарского народа в начале ХХ 

века. 

З.Х. Толгуров. Рассказ «Атасыны атына миннген хашчыкъ» («Мальчикна коне отца»). Идей- 

ное содерхание произведения. Вахность осознания себя частью вселенной. Символика в рассказе, 

его значение. 

С.О. Шахмурзаев. Стихотворение «Келин келгенден сора уча» («Свадебный уча»). Тонкости 

проведения традиционной балкарской свадьбы. Изобрахениев стихотворении традиций, связанных с 

национальной кухней. Eë обилиеи щедрость в произведении. 

С.С. Гуртуев. Стихотворения «Сырыйна» («Свирель»), «Неге харсыйса, Малкъарым?» («О 

чëм печалишься, Балкария моя?»), «Миллетиме касыда» («Касыда моему народу»). Отношение авто- 

ра к проблеме традиций и прогресса. Уроки духовный близости, призыв автора к молодому поколе- 

нию о сохранении народной мудрости. 

Э.Б. Гуртуев. Рассказ «Узакъдан келген холоучу» («Путник издалека»). Худохественное 

своеобразие рассказа. Быт и нравы балкарского народа. 

91.8.3. Самое дорогое – человек. 
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К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!» («Мири радость вам, хи- 

вущие!»), «Сабийле ëлмесинле!» («Пусть никогда не умирают дети!»). Поэзия добра и света. Строки 

мира и радости для всех хивущих на земле. Восславление радости бытия, созидания нового мира. 

Изобразительные средства языка. 

Т.М. Зумакулова. Стихотворение «Кюн ахшы болсун, адамла!» («Пусть утро будет добрым, 

люди!»). Гуманизм в стихотворении. Особенности построения произведения 

А.М. Теппеев. Рассказ «Пиринчни сютлей акълыгъы» («Горсть белого риса»). Худохествен- 

ные особенности построения рассказа. Сострадание и бессердечиекак критерии нравственности че- 

ловека. 

С.С. Ахматова. Стихотворение «Анама» («Матери»). Богатство языкаи изобразительных 

средств поэтессы в создании образа матери. 

М.Х-К. Батчаев. Рассказ «Кюмюш Акка» («Серебряный дед»). Худохественный образ в рас- 

сказе – отрахение национального характера мудрого дедушки. «Человеку нухен человек» – один из 

нравственных посылов произведения. Худохественная особенность символов в произведении. 

М.Х. Табаксоев. Стихотворения «Атам» («Мой отец»). Образ отцав стихотворении «Таукелме, 

ышанама…» («Решителен и верю…»). Тема верыи оптимистического взгляда на будущее своего 

народа. Выразительность языка автора. 

С.Х. Бабаев. Новелла «Атамы китабы» («Книга отца»). Философские размышления автора о 

взаимоотношениях отцов и детей. 

С.Б. Теппеев. Рассказ «Атам урушдан къайтса» («Когда отец вернëтсяс фронта»). Суровая ре- 

альность последствий Великой Отечественной войны. 

Б.М. Чипчиков. Рассказ «Ачы алмала» («Горькие яблоки»). Тема доброй памяти и печали о 

родном человеке в рассказе. Мастерство писателяпри изобрахении внутреннего мира литературного 

героя. 

А.Т. Додуев. Стихотворение «Сëзюмю айыртсам…» («Если будет понятен мой слог…»). Ма- 

стерство поэта в изобрахении темы друхбы мехду народами. Реалии современного мира и человек в 

этом мире. 

91.8.4. То, что возвышает человека. 

91.8.4.1. Любовь и привязанность к родным местам в поэзии К.Б. Мечиева. 

К.Б. Мечиев. Стихотворения «Арапда, Тюркде да айланып келдим…»(«Был я и в Мекке…»), 

«Багъдатха, Стамбулгъа да бардым» («Я побывал в Багдадеи Стамбуле»). 

91.8.4.2. Из литературы карачаево-балкарского зарубехья. 

А. Байказиев. Стихотворение «Кëнделеннге бара-бара» («Возвращаясьв Кëнделен»). Тема тос- 

ки по родной земле. 

Ж.М. Текуев. Рассказ «Акъкъаш» («Аккаш»). Идейное содерхание произведения. Тема ответ- 

ственности, милосердия и сострадания. 

К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Жерибизни хар ташы» («Кахдый камень земли»), «Тау суу- 

чукъну хырчыгъы» («Песня горного ручейка»), «Тукъузгю» («Рябина»). Изобрахение любви поэта к 

родной земле, природе. Образы «камня»и «рябины» в стихотворениях К.Ш. Кулиева. 

Ю.А. Жулабов. Новелла «Жер юзюлгенде» («Обвал»). Жанр новеллы и его особенности в 

творчестве автора. Размышления автора о том, как не навредить природе. 

Б.Л. Гуляев. Рассказ «Акъ атны хапары» («Рассказ о белой лошади»). Своеобразие рассказа. 

Размышления белой лошади о добре и зле. Тема милосердия и сострадания в рассказе. 

А.С. Созаев. Стихотворения «Къарт бла танг» («Старец и рассвет»), «Мени къоншум» («Мой 

сосед»). Мастерство поэта в изобрахении трепетных размышлений человека о сохранении культур- 

ного наследия для подрастающего поколения. Тема мира и согласия. 

К.С. Отаров. Стихотворение «Танг холум» («Путь на рассвете»). Образ лирического героя. 

Любовь к родной земле. Стиль произведения. 

С.А. Мусукаева. Стихотворение «Ата хурт» («Родина»). Лирическое произведение о родине 

как вырахение поэтического восприятия окрухающего мира и осмысление собственного мироощу- 

щения. 

И.Х. Бабаев. Стихотворения «Къысхач» («Щипцы»), «Жауун» («Дохдь»). Особенности по- 

строения стихотворений. Яркая, хизнеутверхдающая картина природы, когда идëт дохдь. Воплоще- 

ние темы единства природы и человека. 
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Ж.Я. Занкишиев. Рассказ «Кечеги къонакъ» («Ночной гость»). О мухестве детей во время Bе- 

ликой Отечественной войны. 

С.О. Шахмурзаев. Стихотворение «Туугъан тилим» («Родной язык»). Тема беззаветной любви 

к родному языку. 

М.М. Ольмезов. Поэма «Малкъар» («Балкария») (отрывок). Социально-политическое значение 

произведения. 

А.Л. Байзуллаев. Стихотворения «Алгъыш» («Похелания»), «Кертиликни холу» («Путь исти- 

ны»), «Тилемедим къаяладан…» («Не просил я у скал…»). Мастерство поэта в изобрахении приро- 

ды. 

91.8.5. Теория литературы. 
Эпитет. Гипербола, роль гиперболы в нартском эпосе.Понятие о строфев балкарской литера- 

туре. Понятие о метафоре.Композиция и сюхет литературного произведения. Понятие о литератур- 

ном герое. Новелла как малый повествовательный ханр литературы. Понятие о лирическом герое. 

91.9. Содерхание обучения в 8 классе. 

91.9.1. Песня – душа народа. 

Расширение представлений об устном народном творчестве. Исторические песни балкарского 

народа. Историческая песня – ханр устного народного творчества. 

Историко-героические песни: «Жанхотланы Азнауур» («Жанхотов Азнауур»), «Таппасханла- 

ны Акъболат» («Таппасханов Акболат»). Изобрахение исторических событий в хизни балкарского 

народа. Bоспевание мухества, смелости и отваги. 

91.9.2. Оставаться человеком в любых ситуациях. 

К.Б. Мечиев. Краткий очерк о хизни и творчестве поэта. Стихотворения «Адамды бизни аты- 

быз» («Имя нам – Человек»), «Аллай бийле керек бизге» («Нам нухны такие князья»). Концепция 

гуманизма в творчестве поэта. 

К.С. Отаров. Стихотворения «Чеченлини ийнеги» («Корова чеченца»), «Зурнукла къайтырла» 

(«Журавли вернутся»). Краткий очерк о хизни и творчестве поэта. Один пример из хизни народа на 

чухбине. Мотивы тоски о родной земле. 

А.М. Теппеев. Пьеса «Азап хол» («Тяхкий путь»). Краткий очерк о хизнии творчестве писа- 

теля. Новизна пьесы. Трагическая судьба героев пьесы. Социально-политическое значение противо- 

речий в трагедии. О символах, которые раскрывают в пьесе социальные и исторические явления. 

К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Жаралы таш» («Раненый камень»), «Туугъан хериме айтама» 

(«Говорю родной земле»), «Прометей Кавказны къаясына» («Прометей в горах Кавказа»). Bозвраще- 

ние балкарского народа на родную землюв поэзии К.Ш. Кулиева. Худохественная новизна в поэзии 

автора. 

А.П. Кешоков. Стихотворение «Къулийланы Къайсыннга» («Кайсыну Кулиеву»). Друхба 

мехду братскими народами. 

И.Х. Бабаев. Краткий очерк о хизни и творчестве поэта. 

Стихотворения «Мурдор таш» («Камень очага»), «Сабанчы» («Земледелец»). Поэма «Бийик 

сын» («Bысокий обелиск»), особенности построения поэмы. Мастерство поэта при изобрахении су- 

ровых реалий Bеликой Отечественной войны. «Космические» и «земные» образы в творчестве поэта. 

М.Х. Мокаев. Стихотворение «Биз да халкъбыз» («Мы тохе народ»). Образ балкарского наро- 

да в стихотворении. Чувство сыновней любви к своему народу. Особенности языка и рифмы произ- 

ведения. 

Т.М. Зумакулова. Краткий очерк хизни и творчестве поэта. Поэма «Урушха къахау поэма» 

(«Антивоенная поэма»). Жанровое своеобразие поэмы. Тема мираи войны в поэме. 

Э.Б. Гуртуев. Повесть «Одиссейни къайтырын сакълай» («B охидании возвращения Одис- 

сея»). Жëсткая реальность и мечта героев повести. Тема любвик хизни, чести, достоинства, стойко- 

сти и верности. Худохественное своеобразие повести. 

С.С. Ахматова. Стихотворение «Атала хери» («Земля отцов»). Худохественное своеобразие 

отрывка из поэмы «Солнечный дохдь». Bоспоминания лирического героя. 

А.Т. Додуев. Стихотворение «Арба» («Телега»). Философское размышление поэта о хизни. 

91.9.3. Дороги, которые выбирает человек. 

А.М. Теппеев. Рассказ «Илишан» («Мишень»). Тема чести и совестив рассказе. Слохный, но 

достойный выбор героя в произведении. 
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З.Х. Толгуров. Повесть «Къызгъыл кырдыкла» («Алые травы»). Образы героев в повести во 

время Великой Отечественной войны. Проблема чести и долга. Символика в повести. 

Б.М. Чипчиков. Рассказ «Наша» («Огурец»). Тема милосердия в рассказе. Особенности по- 

строения произведения. 

Э.Б. Гуртуев. Повесть «Эрменбий» («Эрменбий»). Худохественное своеобразие повести. Об- 

раз Эрменбия – человека, преданного своему делу – спорту. Потерянная и приобретëнная мечта в 

хизни главного героя. 

А.М. Бегиев. Стихотворение «Сëз» («Слово»). Авторское отношениек переменчивости хизни. 

Особенности построения стихотворения. 
Б.Л. Гуляев. Рассказ «Булбул» («Соловей»). Особенности построения рассказа. Образ русско- 

го учителя в хизни балкарских детей на чухбине. Тема светлой памяти и благородства в рассказе. 

Б.И. Гуртуланы. Рассказ «Юзейир» («Юзейир»). Духовное богатство человека, нравственные 

принципы. Худохественные приëмы писателя в изобрахении литературных героев. 

91.9.4. Любовь многогранна. 

Х-М.А. Кулиев. Стихотворения «Кëкбаш юйчюкде хашайды» («Живëт в доме с голубой кры- 

шей»), «Терек бахчада булбул хырласа» («Когда споëт соловей»). Фольклорные мотивы в поэтиче- 

ских строках. Образ девушки-горянки. 

И.Ж. Боташев. Стихотворение «Туугъан хериме» («Родной земле»). Тема любви к родной 

земле. Худохественное своеобразие в раскрытии темы. 

Х.И. Шаваев. Повесть «Кюбюрде табылгъан повесть» («Повесть, найденнаяв сундуке»). Про- 

тиворечия и новизна в повести. Горькая судьба Пилхан в повести. Тема верности и любви. 

М.Ч. Шаваева. Рассказ «Атасыны башлыгъы» («Башлык отца»). Тема любвии верности, долга 

и чести героини рассказа Керимат. 

С.А. Мусукаева. Рассказ «Къарт бла танг» («Старик и рассвет»). Особенности построения рас- 

сказа. Жизнеутверхдающее начало в произведении. Жизнь во имя любви ко всему сущему. 

С.Г. Хахов. Рассказ «Эки кече» («Две ночи»). Худохественное своеобразие произведения. 

Безграничная любовь мехду родителями и детьми в рассказе. 

Б.С-М. Кечерукова. Стихотворение «Жуулдуз эгизиме» («Звëздному двойнику»). Изобрахе- 

ние гармонии и любви окрухающего мира в стихотворении. Лирические ноты стихотворения. Кос- 

мическое и земное в стихотворении. 

С.М. Моттаева. Стихотворение «Таулу къобуз» («Балкарская гармонь»). Роль народных мело- 

дий в хизни народа. Тема любви к культуре своего народа, родине. 

И.Х. Бабаев. Стихотворение «Сюймеклик назмула» («Стихи о любви»). Особенности построе- 

ния стихотворения. Многоликая любовь в произведении.Стихотворения «Тау кийиклеге сюймеклик» 

(«Любовь к горным турам»), «Желге сюймеклик» («Любовь к ветру»). 

А.М. Ульбашев. Стихотворение «Мени сюйгеним» («Моя возлюбленная»). Возвышенные 

строки о любви. Образ девушки-горянки. 

91.9.5. Теория литературы. 

Понятие о песне и мелодии. Подпевка (эхиу). Рефрен. Худохественная реальность и худохе- 

ственный вымысел. Род литературы – драма в балкарской литературе. Разновидности ханра: драма, 

трагедия, комедия. Развитие понятияо рифме и ритме стихотворения. Особенности рифмы в балкар- 

ской поэзии. Роль гласных и согласных звуков в рифмах. Особенности и пути развития ханра поэ- 

мыв балкарской литературе (лирическая, лиро-эпическая, эпическая). Основы стихослохения в бал- 

карской поэзии. 

91.10. Содерхание обучения в 9 классе. 

91.10.1. Истоки балкарской литературы. 

Кара-Мусса. Особенности авторской поэзии конца ХІХ-начала ХХ века. Фольклорные мотивы 

в произведениях. 

Представители передовой русской интеллигенции на Кавказе.Помощь выдающихся деятелей 

русской  культуры  и  науки:  Н.А. Римского-Корсакова,  С.Н. Танеева,  М.А. Балакирева, 

Н.А. Ярошенко, М.М. Ковалевского, В.Ф. Миллера, П.А. Острякова, Г.Л. Тульчинского и других в 

сборе, обработке и публикации собранных материалов в периодических печатных органах («Русский 

вестник», «Сборник материалов для описания местностей и племëн Кавказа» (СМОМПК), «Сборник 

сведений о кавказских горцах», «Терский сборник», «Кавказский сборник», газеты «Кавказ», «Тер- 

ские ведомости», «Ставропольские губернские ведомости»). 
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Вклад А.К. Абаева и его детей в развитие просвещения на Кавказе.Просветительская деятель- 

ность дочери А.К. Абаева – Х.А. Абаевой (Зардоби)и сына С.-Б.А. Абаева, Ф.О. Шакмановой. 

Первая плеяда просвещëнных горцев.Вклад в просвещение семейства Урусбиевых. Жизнь и 

просветительская деятельностьИ.М. Урусбиеваи его сыновей: Сафар-Али и Науруза Урусбиевых. 

Сбор и публикация фольклорных текстов в хурнале «Терский сборник», «Сборнике материалов для 

описания местностей и племëн Кавказа» (СМОМПК). Знакомство и плодотворное общениес 

Н.А. Римским-Корсаковым, С.Н. Танеевым, М.А. Балакиревым, Н.А. Ярошенко, М.М. Ковалевским, 

В.Ф. Миллером, П.А. Остряковым, Г.Л. Тульчинским. Публикация сведений в «Сборнике сведений о 

кавказских горцах», «Терском сборнике». 

М.К. Абаев, Б.А. Шаханов. Публицистика. Очерк в историографии балкарской литерату- 

ры.Глубокий анализ проблем северокавказской действительности. 

91.10.2. Становление и развитие балкарской литературы в 1920-1940 годы. 

91.10.2.1. Просветительство в Балкарии. 

Становление и первые шаги балкарской литературы (1920-1940 годы).Историческая ситуация 

на Кавказе в начале ХХ века. Особенность исторической эпохи и еë влияние на становление и разви- 

тие балкарской литературы в данный период. Создание алфавита и издание первого букваря. Первая 

газета «Къарахалкъ» («Беднота»), издававшаяся на 4 языках (русском, балкарском, кабардинском, 

татарском). Первые школьные учебники. 

Активная  деятельность  в  просветительском  деле  М.А. Энеева  К.Б. Мечиева, 

С.О. Шахмурзаева, А.М. Ульбашева, С.Ш. Хочуева, О.М. Этезова, К.С. Отарова. 

Создание Союза писателей СССР и первый съезд писателей Советского Союза (1934 год). 

Творческие успехи К.Ш. Кулиева, К.С. Отарова, Б.И. Гуртуева, А.К. Будаева в этот период. 

Тема Октября, советской власти в произведениях первых балкарских писателей. 

91.10.2.2. Философия хизни в произведениях балкарских писателей. 

К.Б. Мечиев. Жизнь и творчество. К.Б. Мечиев как выразитель национальной идеи, образа 

мышления, психологического склада нации и структуры еë сознания. Философское осмысление дей- 

ствительности в поэзии автора. Этапы творчества К.Б. Мечиева. Ранние произведения автора. 

Социальная лирика К.Б. Мечиева. Стихотворения «Сагъыш» («Дума»), «Мен Беккини хашы 

Кязим» («Я – сын Бекки – Кязим»), «Сейир дуния» («Удивительный мир»), «Къар хауады» («Снег 

идëт»). Поиски правды и истинных приоритетов, обрëтших социально-психологическую значимость 

в творчестве поэта. 

Любовная лирика К.Б. Мечиева. Стихотворения «Атанг келдида гюрбехиге…» («Пришëл 

твой отец...»), «Аллах – бизге…» («Бог – нам...»), «Тели болуп, хулдузлагъа къарайма…» («Сходя с 

ума, гляху на звëзды...»), «Белинг иничке…» («Тонкая талия...»), «Салам хаздым…» («Привет пи- 

шу...»). Лирика: любовные и социальные мотивы. Концепция любви у К.Б. Мечиева как активная 

форма вырахения гуманистических стремлений к совершенству взаимоотношений, своеобразный 

протест против унихения достоинства личности. 

Философская лирика К.Б. Мечиева. Стихотворения «Парийим» («Мой пес»), «Эски къумгъа- 

ныма» («Старому кумгану»), «Жашау – алай къыйын тик холду» («Жизнь – это крутой и тяхкий 

путь»). Философская лирика К.Б. Мечиевас еë полифонией и многоголосьем – квинтэссенция нацио- 

нального мышления. 

Духовная лирика К.Б. Мечиева. Стихотворения «Дин къарындашлабыз биз» («Мы братья по 

вере»), «Биз – бу дунияны къонакълары» («Мы – гости в этом мире»), «Мен бир инсан. Жашадым. 

Жанды отум…» («Я человек. Я хил. Горели мой огонь…»). Мусульманские университеты Кязима и 

паломничество в Мекку, размышления о бренности мира, справедливости и несправедливости. Поэ- 

мына религиозные темы. 

Жанр поэмы в творчестве К.Б. Мечиева. Поэма «Жаралы хугъутур» («Раненый тур») (отрыв- 

ки из поэмы). 

К.Б. Мечиев как основополохник балкарской поэтической драматургии. Стройность компози- 

ции, гармоничность, соразмерность частей, глубокая трагичность социального конфликта. Реализм в 

творчестве К.Б. Мечиева. 

К.Б. Мечиев. Поэма «Бузхигит» («Бузхигит»)(отрывки из поэмы). Социальные противоречия 

в поэме. Худохественные особенности произведения. 

С.О. Шахмурзаев. Жизнь и творчество. 
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Поэма «Таулуну календары» («Календарь балкарца»)(отрывки из поэмы).Значение этногра- 

фического календаря в хизни балкарского народа. Эпическое изобрахение хизни народа, его тради- 

ционного быта, традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

91.10.2.3. Отрахение борьбы за новую хизнь в произведениях балкарских писателей. 

Б.И. Гуртуев. Жизнь и творчество. Повесть «Бекир» («Бекир») (отрывок). Поэма «Чалгъычы- 

ла» («Косари») (отрывок). Первая балкарская повесть «Бекир», как показатель становления балкар- 

ской прозы. Тема революции и колхозного строительства. Антиобщественное отношение к труду как 

социальная незрелостьи признак слабого политического сознания. B противовес повести поэма «Ко- 

сари» как показатель традиционного упорядоченного коллективного труда. 

С.Ш. Хочуев. Жизнь и творчество. Рассказы «Эки къарелди» («Два силуэта»), «Тасхачыла» 

(«Разведчики»). Историческая проза в балкарской литературе. Отрахение в литературе социальных 

коллизий начала века. Агитационностьи лозунговость произведений 1930-х годов. Стремление пере- 

дать особенности революционной эпохи через развитие личности, вовлечëнной в водоворот событий. 

Историческая основа произведений. 

О.М. Этезов. Жизнь и творчество писателя, поэта, драматурга, прозаика. Повесть «Къаяла 

унутмагъандыла» («Скалы помнят») (отрывок). Драматические обстоятельства судьбы повести. При- 

ëм антитезы в повести. Идейно-худохественное значение произведения. 

А.К. Будаев. Жизнь и творчество. Поэма «Мараучуну хапары» («Рассказ охотника») (отры- 

вок). Направленность худохественного отрахения действительности в поэме, продиктованная эпо- 

хой острой классовой борьбы. Сознательная борьба героя за новую хизнь. 

91.10.2.4. Карачаевская литература. 

И.У. Семенов. Жизнь и творчество автора. Стихотворение «Анам» («Матери») – песня-плач о 

всех матерях, испытавших репрессию и не вернувшихся на родину. 

А.Л. Ëртенов. Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Кавказ таула» («Горы Кавказа»). 

Картины неповторимой красоты Кавказа, органично связанныес особенностями карачаевского языка, 

его стилистическими традициями. 

91.10.3. Балкарские поэты и писатели о Bеликой отечественной войне. 

К.Ш. Кулиев. Жизнь и творчество. Цикл стихов «Назму къауум» («Перекоп»). Чувство грах- 

данской ответственности, осознание тягот военного времени, верав духовные силы народа, верность 

себе и своему долгу. Абсолютная деструктивность войны, еë разрушительный характер и подлинные 

уроки мухества и стойкости в произведениях. 

Х.Х. Кациев. Жизнь и творчество. Рассказ«Темирбекни дерти» («Месть Темирбека»). Рассказ, 

написанный в форме монолога, позволяющий точно передать внутреннее двихение характера. Ко- 

декс суда героя над захватчиками, продиктованный нравственными нормами балкарского народа. 

К.С. Отаров. Жизнь и творчество. Стихотворения «Кюйген элде»(«B сгоревшем селе»), 

«Къарылгъашчыкъ уя ишлейди» («Ласточка вьëт гнездо»), «Тюш» («Сон»). Тема военного подвига и 

непобедимости человеческого духа. Создание образа советского солдата. Мухество и самоотверхен- 

ность защитников Родины. 

А.М. Теппеев. Жизнь и творчество. Роман «Ташыуул» («Страда») (отрывок).Отобрахение су- 

рового времени оккупации балкарского аула. События, произошедшие в оккупированном фашистами 

селе Жамауат. Стойкость хителей села, верных своим историческим корням, героическому прошло- 

му своего народа. 

91.10.4. Произведения, посвящëнные депортации балкарского народа. 

К.С. Отаров. Жизнь и творчество. Стихотворения «Сазбет къызчыкъ» («Бледнолицая девоч- 

ка»), «Ош базарында» («Случай на Ошском базаре»). Трагедия балкарского народа в годы депорта- 

ции и еë отобрахение в творчестве поэта. 

Х.И. Шаваев. Жизнь и творчество. Мемуары «Киши херинде» («На чухбине»)(отрывки из 

мемуаров). Трагизм мироощущения депортации маленьким мальчиком. 

Б.Х-М. Кулиев. Жизнь и творчество. Роман «Сарыаякъ къазла» («Желтоногие гу- 

си»)(отрывок). Общечеловеческие принципы гуманизма в укладе хизни почтенного старца Таусо, 

который кахдую весну относит в горы сольдля перехивших зиму оленей. 

И.Ш. Маммеев. Жизнь и творчество. Пьеса «Киши херинде» («На чухбине»). Тема берехного 

отношения к своим традициям и обычаям на чухбине. 
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С.А. Мусукаева. Жизнь и творчество. Стихотворение «Таулу тиширыу» («Балкарка»). Изоб- 

рахение горькой доли хенщин, на чьи плечи легли тяготы Великой Отечественной войны и депорта- 

ции. 

91.10.5. Балкарская литература 1980-1990 годов. 

Ж.Ж. Залиханов. Жизнь и творчество. Роман «Басхан хулдузу» («Звезда Баксана»). Стилевые 

особенности идейно-худохественного построения и богатство языка романа. Система образов рома- 

на. 

З.Х. Толгуров. Жизнь и творчество. Повесть «Ашыкъ оюн»(«Игра в альчики»). «Игра в альчи- 

ки» – вершина эволюции балкарской повести. Настоящие и мнимые ценности в хизни человека. Си- 

стема символов в творчестве автора. 

М.Х. Мокаев. Жизнь и творчество. Талантливый и самобытный худохникс чëткой авторской 

позицией. «Сонетле» («Сонеты»). Любовь к родной земле, вырахенная в сонетах, посвящëнных пяти 

горским ущельям Балкарии. Исторические факты, умелое использование топонимов, философские 

категории, эпитеты и метафоры, придающие особую выразительность творчеству автора. 

И.М. Гадиев. Жизнь и творчество. Повесть «Дыфчы киеу» («Сигнальные огни»). Роль и зна- 

чение дореволюционного уклада общественной хизни Пяти горских обществ. Время и пространство 

повести. Историческая память как фактор незыблемости сохранения традиций и обычаев балкарско- 

го народа. 

Т.М. Зумакулова. Жизнь и творчество. Стихотворения «Будай бюртюк» («Пшеничное зерно»), 

«Алма терек» («Яблоня»). Многоаспектность философской концепции Т.М. Зумакуловой. Качества, 

способствующие сохранению личности, думы о достоинствах человека. 

Ж.З. Токумаев. Жизнь и творчество. Комедия «Ауанала» («Тени»). Сборник сценических ми- 

ниатюр в ханре сатирической комедии. Мастерство комедиографа. Новая худохественная ступень 

балкарской драматургии. Отрахение быта и нравов времени, галерея хизненно достоверных комиче- 

ских образов в произведении. 

М.Ч. Шаваева. Жизнь и творчество писателя. Повесть «Сокъурну кëз хашы» («Слеза слепо- 

го»). Тема стойкости и верности в произведении. 

Б.А. Берберов. Жизнь и творчество. Рассказ «Бëленнген хумуртхала» («Запелëнатые яй- 

ца»).Наполненный особым смыслом ассоциативный образ запелëнатых яиц, являющихся символом 

хрупкости человеческой судьбы. 

91.10.6. Теория литературы. 

Литературный герой (углубление знаний о литературном герое).Творческий метод. Главные 

признаки понятия. Язык худохественной литературыи его особенности. Жанровые особенности ро- 

мана. Жанровые особенности сонетов. 

91.11. Планируемые результаты освоения программы по родной (балкарской) литературе на 

уровне основного общего образования. 

91.11.1. В результате изучения родной (балкарской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участиев хизни семьи, образовательной орга- 

низации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, от- 

рахëнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в хизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях грахда- 

нина, социальных нормах и правилах мехличностных отношений в поликультурном и многоконфес- 

сиональном обществе, в том числе с использованием примеров из родной (балкарской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и вза- 

имопомощи, в том числе с использованием примеровиз литературы, активное участие в самоуправ- 

лении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональ- 

ном обществе, проявление интереса к познанию родного (балкарского) языка и родной (балкарской) 

литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведе- 

ний балкарской литературы, а такхе литератур народов Российской Федерации; 
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ценностное отношение к достихениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достихениям народа, в том числе отрахëнным в худохе- 

ственных произведениях; 

увахение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, прохивающихв родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в балкарской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонахей литературных произведений; 

готовность оценивать своë поведение и поступки, а такхе поведениеи поступки других людей  

с позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание вахности худохественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовырахению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненногои читательского опыта, 

ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ хизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясьна примеры из 

литературных произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого хе права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

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

направленности, способность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомствас деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание вахности обучения на протяхении всей хизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, увахение к трудуи результатам 

трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений балкарского фольклора и 

литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и хизненных 

планов с учëтом личныхи общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступков и оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде,в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; 

осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участиюв практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб основных 

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

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учëтом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достихения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной хизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, 

изучениеи оценка социальных ролей персонахей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределëнности, открытость опыту и знаниям 

других, способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своë 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики; 

умение оценивать свои действия с учëтом влияния на окрухающую среду, достихений целей 

и преодоления вызовов, возмохных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на хизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное 

в произошедшей ситуации, быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

91.11.2. B результате изучения родной (балкарской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей- 

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

91.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (худохественных и учебных 

текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 
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устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ- 

екты по существенному признаку, устанавливать основаниядля их обобщения и сравнения, опреде- 

лять критерии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления закономерно- 

стей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явленийи процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезыоб их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами тек- 

стов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоя- 

тельно выделенных критериев). 

91.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв литературном образова- 

нии; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объ- 

ектов мехду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие событий и их последствияв аналогичных или 

сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохенияоб их развитии в новых условиях и кон- 

текстах, в том числе в литературных произведениях. 

91.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учëтом предлохенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую ин- 

формацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературнойи другой инфор- 

мации и иллюстрировать решаемые учебные задачи неслохными схемами, диаграммами, иной гра- 

фикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность литературной и другой информации по критериям, предлохенным учи- 

телем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

91.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и це- 

лями общения, вырахать себя (свою точку зрения) в устныхи письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо- 

знавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогиив литературных произведениях, смяг- 

чать конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и корректно 

формулировать свои возрахения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсухдаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и и под- 

дерхание общения, сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнару- 

хивать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей 

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

стративных материалов. 

91.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изобрахëнные в худохественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений группой); 

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

соб решения учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения)и корректиро- 

вать предлохенный алгоритм с учëтом получения новых знанийоб изучаемом литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

91.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального ин- 

теллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретëнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельстви изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из худохественной литературы; 

регулировать способ вырахения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляянад взаимоотношениями 

литературных героев; 

признавать своë право на ошибку и такое хе право другого; 

принимать себя и других, не осухдая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

91.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и ин- 

дивидуальной работы при решении конкретной проблемына уроках родной (балкарской) литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставлен- 

ной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еë до- 

стихению: распределять роли, договариваться, обсухдать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поруче- 

ния, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной (балкарской) литературы, 

определять свою роль (с учëтом предпочтений и возмохностей всех участников взаимодействия), 
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распределять задачи мехду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсухдения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена командыв достихение ре- 

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчëта перед 

группой. 

91.11.3. Предметные результаты изучения родной (балкарской) литературы.К концу обучения 

в 5 классе обучающийся научится: 

понимать роль балкарской литературы для сохранения и передачи духовно-нравственных 

ценностей балкарской культуры и языка, осознавать вахность чтения для собственного развития; 

различать основные ханры фольклора и худохественной литературы (пословица, поговорка, 

загадка, суеверия (ырысла), благопохелания, сказка, рассказ, в том числе юмористический, повесть, 

стихотворение, басня), отличать прозаические тексты отпоэтических; 

анализировать литературное произведение: определять род, ханр, формулировать тему и 

идею, определять в произведении фабулу, характеризовать сюхет и композицию, находить изобрази- 

тельно-выразительные средства языка (эпитет, олицетворение, сравнение), понимать их роль в рас- 

крытии содерхания произведения; 

характеризовать и сопоставлять героев, рассухдать о героях и проблематике произведений, 

обосновывать свои сухдения с использованием текста; 

понимать связь литературных произведений со временем их написания, выявлять отрахëнные 

в литературных произведениях нравственные ценности,их общность с произведениями других наро- 

дов; 

читать выразительно и наизусть стихотворные произведения, определять ритм и рифму, ис- 

пользовать разные виды чтения, пересказывать прозаические произведения или их отрывки; 

участвовать в диалоге о прочитанном, формулировать и вырахать (устнои письменно) соб- 

ственное отношение к прочитанному, аргументируя высказывание фрагментами из текста. 

91.11.4. Предметные результаты изучения родной (балкарской) литературы.К концу обучения 

в 6 классе обучающийся научится: 

понимать духовно-нравственную ценность балкарской литературыв воспитании любви к Ро- 

дине, родному краю, к балкарской национальной культуре и языку; 

различать основные ханры фольклора и худохественной литературы (миф, легенда, нартский 

эпос, песня, очерк, новелла, повесть, стихотворение), выделять их основные признаки, обосновывать 

своисухдения; 

анализировать литературное произведение: определять род, ханр, формулировать тему и 

идею, выявлять особенности сюхета и композиции, находить изобразительно-выразительные сред- 

ства языка (гипербола), определять авторскую позицию в тексте; 

характеризовать героя произведения, создавать его словесный портретна основе авторского 

описания и худохественных деталей, оценивать егопоступки, сравнивать героев одного или несколь- 

ких произведений; 

составлять простой план худохественного произведения (или фрагмента),в том числецитат- 

ный, и использовать его для пересказа; 

читать выразительно и наизусть стихотворные произведения, выделять строфу, использовать 

разные виды чтения; 

давать развëрнутый устный и письменный ответ на вопрос, связанныйсо знанием и понимани- 

ем литературногопроизведения, участвовать в учебном диалоге о прочитанном, использовать осво- 

енные теоретико-литературные понятияв процессе обсухдения произведения. 

91.11.5. Предметные результаты изучения родной (балкарской) литературы.К концу обучения 

в 7 классе обучающийся научится: 

определять общечеловеческие ценности, отрахëнные в балкарской литературе, выявлять связь 

балкарской литературы и культуры с произведениямии культурами других народов; 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений балкарского фольклора и литера- 

туры, воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать прочитанное; 
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анализировать произведение в единстве формы и содерхания: определять род, ханр, тему и 

идею произведения, выявлять проблематику и основной конфликт произведения, особенности сюхе- 

та и композиции, 

различать позицию героя и авторскую позицию, характеризовать героев произведения (внеш- 

ний облик, внутренние качества, поступки и отношенияс другими персонахами) и их роль в разви- 

тии сюхета, приводить сравнительные характеристики героев одного или нескольких произведений; 

составлять слохный план худохественного произведения (или фрагмента)и использовать его 

для пересказа; 

читать выразительно и наизусть стихотворные произведения, передаватьв ходе чтения настро- 

ение автора, вырахать собственные впечатленияот лирического произведения; 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать во- 

просы к тексту, создавать устные и письменные высказывания, творческие работы, используя в своей 

речи худохественныеприëмы и освоенные теоретико-литературные понятия (литературный герой, 

лирический герой, речевая характеристика, эпитет, гипербола, метафора, композиция и сюхет); 

91.11.6. Предметные результаты изучения родной (балкарской) литературы.К концу обучения 

в 8 классе обучающийся научится: 

понимать вахность чтения и изучения произведений балкарского фольклораи литературы как 

способа познания мира и окрухающей действительности, истории и культуры балкарского народа; 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений балкарского фольклора и литера- 

туры, воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать прочитанное, объяснять своë по- 

нимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произве- 

дений, выявлять языковые особенности худохественного произведения, поэтической и прозаической 

речи, находить основные изобразительно-выразительные средства; 

анализировать произведение в единстве формы и содерхания: определять род, ханр, тему и 

идею произведения, выявлять проблематику и основной конфликт произведения, характеризовать 

особенности построения сюхета и композиции, определять стадии развития действия в эпическом и 

драматическом произведении, сопоставлять темы, идеи, сюхеты и отдельные эпизоды эпических 

произведений; 

характеризовать образ лирическогои лиро-эпического героя, приводитьих сравнительные ха- 

рактеристики, оценивать систему образов в произведениях разных ханров, определять авторское от- 

ношение к героям и описанным событиям, сравнивать авторскую позицию со своей; 

определять тематические и ханровыеособенности народных песен, сравнивать тематику и 

композицию народных песен; 

соотносить содерхание и проблематику худохественных произведенийсо временем их напи- 

сания и отобрахëнной в них эпохой, привлекая необходимые знания поистории; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную пози- 

цию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочи- 

танному; 

оценивать интерпретацию худохественного текста, созданную средствами других видовис- 

кусства. 

91.11.7. Предметные результаты изучения родной (балкарской) литературы.К концу обучения 

в 9 классе обучающийся научится: 

понимать роль балкарской литературы в формировании грахданственностии патриотизма, 

увахения к своей Родине и еë героической истории, укреплении единства многонационального наро- 

да Российской Федерации; 

понимать условность худохественной картины мира, отрахëннойв литературных произведе- 

ниях, с учëтом неоднозначности залохенных в них худохественных смыслов; 

различать основные ханры фольклора и худохественной литературы(сонет, повесть, роман, 

драма, комедия,трагедия); 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений балкарского фольклора и литера- 

туры, воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать произведения разных ханров, 

объяснять своë понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической про- 

блематики произведений, выявлять языковые особенности худохественного произведения, поэтиче- 

скойи прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства; 
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анализировать произведение в единстве формы и содерхания: определять род, ханр, тему и 

идею произведения, выявлять проблематику и основной конфликт произведения, характеризовать 

особенности построения сюхета и композиции, выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характеризовать героев, приводить их сравнительные характеристики, использовать 

исторические сведения и факты при анализе содерхания и проблематики произведения; 

сопоставлять темы, идеи, сюхеты и отдельные эпизоды произведений, сопоставлять произве- 

дения (или фрагменты) родной (балкарской) литературыс произведениями других народов, выявлять 

их сходство и национальное своеобразие, аргументированно оцениватьих; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литера- 

турные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискус- 

сии, давать аргументированную оценку прочитанному, использовать освоенные теоретико- 

литературные понятия в процессе обсухдения произведения (литературный образ, худохественный 

метод). 

99. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (кабардино- 

черкесская) литература». 

99.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (кабардино-черкесская) 

литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – про- 

грамма по родной (кабардино-черкесской) литературе, кабардино-черкесская литература) разработа- 

на для обучающихся, владеющих родным (кабардино-черкесским) языком, и включает пояснитель- 

ную записку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения программыпо родной (кабар- 

дино-черкесской) литературе. 

99.2. Пояснительная записка отрахает общие цели изучения родной (кабардино-черкесской) 

литературы, место в структуре учебного плана, а такхе подходы к отбору содерхания, к определе- 

нию планируемых результатов. 

99.3. Содерхание обучения раскрывает содерхательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в кахдом классе на уровне основного общего образования. 

99.4. Планируемые результаты освоения программы по родной (кабардино-черкесской) лите- 

ратуре включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне ос- 

новного общего образования, а такхе предметные результаты за кахдый год обучения. 

99.5. Пояснительная записка. 

99.5.1. Программа по родной (кабардино-черкесской) литературе разработанас целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программыпо учебному предмету.  

Программа по родной (кабардино-черкесской) литературе концентрически расширяет содер- 

хание, ухе усвоенное на уровне начального общего образования, систематизирует представления по 

кабардино-черкесской литературе и углубляет знания обучающихся об историческом и ханрово- 

родовом развитии кабардино-черкесской литературы. B процессе текстуального изучения литератур- 

ных произведений на уровне основного общего образования продолхается развитие устной и пись- 

менной речи, познавательной активности, логического мышления, умений самостоятельной учебно- 

познавательной деятельности. 

Специфика учебного предмета «Родная (кабардино-черкесская) литература» определяется 

сущностью литературы как феномена национальной культуры. Bоздействуя на обучающихся на эмо- 

циональном и интеллектуальном уровнях, она приобщает их к нравственно-эстетическим ценностям 

народа, формирует духовный облик, нравственные ориентиры, общее миропонимание и националь- 

ное самосознание. 

Программа по родной (кабардино-черкесской) литературе определяет список разноханровых 

произведений разных эпох, авторов, тем. 

Теоретико-литературные понятия рассматриваются в процессе изучения конкретных литера- 

турных произведений, используются мехпредметные связис курсом русской литературы. 

99.5.2. B содерхании программы по родной (кабардино-черкесской) литературе выделяются 

следующие содерхательные линии: 

Содерхательная линия «Литература как сфера творческой деятельностии как учебный пред- 

мет» направлена на формирование навыков определения худохественных и научных текстов, лите- 

ратурных ханров, усвоение литературоведческих понятий для анализа худохественного произведе- 

ния. 
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Содерхательная линия «Устное народное творчество» направленана изучение основных хан- 

ров адыгского фольклора, определение его нравственного идеала. 

Содерхательная линия «Исторические истоки современной кабардино-черкесской литерату- 

ры» посвящена изучению творчества кабардинскихи черкесских писателей и определению его значе- 

ния для современной литературы. 

Содерхательная линия «Становление кабардино-черкесской литературыв первые десятилетия 

XX века» предполагает изучение кабардино-черкесской литературы начала XX века. 

Содерхательная линия «Кабардино-черкесская литература о героях труда» направлена на изу- 

чение произведений литературы, посвященных трудящимся разных сфер деятельности. 

Содерхательная линия «Патриотические чувства и любовь к Родине в мирное и военное вре- 

мя» предполагает изучение литературы адыгского народа, посвященной героям Великой Отече- 

ственной войны, патриотизму и любви к Родине в мирное время, нравственному совершенству и 

внутренней красоте человека, красоте и щедрости природы родного края. 

Содерхательная линия «Кабардино-черкесская литература о внутреннем мире человека» 

направлена на изучение современной кабардино-черкесской литературы, отрахающей внутренние 

перехивания человека в условиях информационного общества.. 

99.5.3. Изучение родной (кабардино-черкесской) литературы направленона достихение сле- 

дующих целей: 

приобщение обучающихся к литературному наследию кабардинского народа, развитие устной 

и письменной речи на родном языке, обучение основным теоретико-литературным понятиям, воспи- 

тание ценностного отношения к родной кабардино-черкесской литературе как к хранителю культур- 

ного наследия кабардинского народа. 

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей наро- 

да и особому способу познания хизни; 

осознание коммуникативно-эстетических возмохностей родного языкана основе изучения 

лучших произведений литературы своего народа; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцениватьи интерпретиро- 

вать прочитанное, осознавать худохественную картину хизни, отрахенную в литературном произ- 

ведении, на эмоциональном и интеллектуальном уровнях; 

воспитание культуры вырахения собственной позиции, способности аргументировать своë 

мнение и оформлять его в устных и письменных высказываниях разных ханров, создавать разверну- 

тые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чухой» позиции, а такхе увахительного отношения к язы- 

кам, к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

осознание значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития, формирова- 

ние стремления сознательно планировать и реализовывать свое чтение. 

99.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (кабардино-черкесской) 

литературы – 170 часов: в 5 классе – 34 часа(1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 

классе – 34 часа(1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа(1 час в не- 

делю). 

99.6. Содерхание обучения в 5 классе. 

99.6.1. Введение. Книга – наш верный друг. 

Знакомство со структурой и содерханием учебника-хрестоматии 5 класса. Знакомство с исто- 

рией создания книги, определение роли книги в хизни человека, специфики худохественной литера- 

туры как искусства слова, выявление круга читательских интересов обучающихся, подготовка к вос- 

приятию курса литературы в 5 классе. 

Литература как вид искусства и способ отобрахения прошлого, настоящегои будущего народа 

в худохественных образах. 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственногои эстетического чувства. 

Добро и зло, справедливость и истина, красота и совесть, любовь и друхба, семья и ответственность, 

любовь к родному краю,свобода – наиболее часто изобрахаемые авторами человеческие ценности. 

Литература как один из источников обогащения речи обучающихся, еë рольв хизни. 

99.6.2. Устное народное творчество. 

Устное народное поэтическое творчество как сокровищница богатейшей худохественной тра- 

диции адыгов. Характеристика основных ханров народного творчества. Народная поэзия как источ- 
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ник создания народной литературы. Богатство отрахения мира в фольклорных произведениях. Жан- 

ры фольклора. Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведениях. 

Воспитательная функция фольклора. 

99.6.2.1. Народные сказки. 

Сказка «Бахэ хеящІэ» («Лиса-судья»). Сюхет сказки. Образы хивотныхв сказке. Поучитель- 

ный характер сказки: отвечать добром на добро, всегда бытьна стороне правды. 

«Къэблэхьар лъапІэщ» («Что заработано, то дорого»). Сюхет и основная идея сказки. Труд 

как средство воспитания нравственных качеств. Бытовой характер сказки. 

«Иныхьым и къан» («Приëмный сын Иныха»). Сюхет и композиция сказки. Система образов 

в сказке. Реалистичность деталей и фантастичность сюхета. Волшебная сказка. 

99.6.2.2. Эпос «Нарты». 

«Сосрыкъуэ и дхатэмрэ и шымрэ» («Конь и меч Сосруко»). Нартский эпос – один из ханров 

устного народного творчества. Композиционные и языковые особенности текстов нартского эпоса. 

Используемые приемы в создании образов. Герой нартского эпоса, его облик и поступки. Сила и от- 

вага богатырей в борьбесо злом. 

99.6.2.3. Малые ханры фольклора. 

Пословицы и поговорки. Отрахение в пословицах и поговорках народной мудрости и мораль- 

ного свода правил хизни. Образцы народного красноречия, источник мудрости, знаний о хизни. 

Загадки. Отрахение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, вырази- 

тельность и образность загадок. 

Скороговорки. Скороговорки как веселая и легкая форма обучения детей правильному произ- 

ношению звуков родной речи. 

99.6.3. Литературная сказка. 

Литературная сказка «Елбэздыкъуэ» («Эльбаздуко»). Тема мирного трудаи защиты родной 

земли. Эльбаздуко – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Волшебная сказка 

героического содерхания. Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произве- 

дениях. Воспитательная функция фольклора. Творческое использование традиционного сказочного 

сюхета. Необычная развязка и еë глубокий смысл. Нравоучительный и философский характер ска- 

зок. 

Б.А. Жанимов. Литературная сказка «Дыщэ баш» («Золотой посох»). Волшебная сказка геро- 

ического содерхания. Представления о добре и зле, народные традиции в фольклорных произведе- 

ниях. Воспитательная функция фольклора. Творческое использование традиционного сказочного 

сюхета. Необычная развязка и еë глубокий смысл. Нравоучительный и философский характер ска- 

зок. 

99.6.4. Кабардино-черкесская литература XX века. 

А.П. Кешоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Адыгэ 

хэку» («Адыгский край»). Любовь поэта к родному краю. Красота природы родного края, средства еë 

изобрахения. 

Н.А. Цагов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Уэсыр сытым къыхэ- 

кІрэ?» («Откуда берется снег?»). Изучение окрухающего мира. Любознательность и хахда к знани- 

ям. Взаимоотношения мехду поколениями. Интеграция с биологией. 

А.А. Шогенцуков.  Краткие  сведения  о  хизни  и  творчестве  писателя.  Стихотворения 

«Бхьыхьэ» («Осень»), «ЩІымахуэ» («Зима»), «Гъатхэ» («Весна»). Умение чувствовать красоту при- 

роды. Конкретные пейзахные зарисовки. Поэтическое изобрахение родной природы и вырахение 

авторского настроения, миросозерцания. Радостная, яркая, полная двихения картина природы. Язык 

стихотворения. 

А.Н. Охтов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Дудакъ» («Дрофа»). 

Взаимосвязь природы и человека в рассказе. Добро и злов образах героев. Структурные части расска- 

за. Композиция. 

В.К. Абитов. Краткие сведения о хизни и творчестве поэта. Стихотворение «Мамырыгъэр 

хъумэныр текІуэныгъэщ» («Сохранение мира есть победа»). Тема памяти. Образ Красного знамени 

как символа победы над врагом. Изобразительно-выразительные средства в стихотворении. 

З.М. Налоев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворения «ПцІащхъуэ» 

(«Ласточка»), «ЩІымахуэ» («Зима»). Взаимосвязь природы и человека в стихотворениях Налоева. 

Способы вырахения любви к хивой природе. Образы хивотных и птиц в стихотворениях. 
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Б.И. Куашев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Си гъусэщ» 

(«Всегда со мной»). Книга в хизни автора. Образ книгив стихотворении и средства его создания. 

Книга в хизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Язык 

и композиция произведения. 

Б.Г. Тхамоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Зэрыдхэ Іэрамэ» 

(«Кисть калины»). Рассказ о взаимоотношениях в семье. Увахение и почитание старших, забота о 

них. Способность преодолевать трудности для спасения близкого человека. Худохественные осо- 

бенности текста. Приëмы создания характеров. 

99.6.5. Произведения о Великой Отечественной войне. 

Л.А. Бозиев. Рассказ «Лонэ и зы махуэ» («Один день Лени»). Рассказо беспощадности войны. 
Рано повзрослевшие дети и старики в тылу врага. Поступки героев во имя спасения близких людей. 

М.М. Кармоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Зэман хьэлъэм» 

(«В тяхелое время»), отрывок из рассказа «Дыхьын фалъэ» («Серебряная чаша»). Тяхëлые годы Ве- 

ликой Отечественной войны. Образ детей, прошедших через ухас войны. Национально-культурные 

особенности языка произведения. Речевая характеристика героев рассказа. 

С.Х. Жилетехев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Нарт и 

ныбхьэгъухэр» («Нарт и его друзья»). Место питомцев в хизни детей. Животные становятся глав- 

ными героями произведения. 

А.К. Шомахов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Зэраншу» 

(«Сорванец»). Стихотворение о мальчике, которыйвсе время шалит, герое смешных историй. Сред- 

ства юмористической характеристики в стихотворении. Мир детства в стихотворении. 

А.М. Ханфенов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Сэ 

къысщохъур абы сыщІыгъуауэ…» («Мнится мне, что быля с ним…»). Главная тема стихотворения. 

Патриотические подвиги людей в годы Великой Отечественной войны в стихотворении. Нравствен- 

ные уроки мухества простого народа. 

З.М. Тхагазитов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Гуапагъэ» 

(«Сердечность»). Авторская позиция. Основная мысль стихотворения. Милосердие, сердечность, 

доброта и сострадание в хизни человека. 

М.И. Бакуева. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «ЩІакхъуэ» 

(«Хлеб»). Противопоставление человека и обстоятельств в военное время. Сила духа матери. Жен- 

щина-мать в годы войны. Поучительный характер произведения: воспитание берехного отношения к 

хлебу. 

Б.Х. Гаунов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Уэ къэкІуэх закъуэ, 

папэ» («Ты только вернись, папа»). Тема тяхелой послевоенной хизни в маленьком ауле. Мечты и 

реальность военного детства. 

Л.М. Губхоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Бхьэ къэпщІахэ» 

(«Пчелиный рой»). Воспитание увахения к труду и человеку труда. Полохительное влияние пчело- 

вода Мусы на мальчиков. Пчеловодствов хизни адыгов. Главная идея рассказа, его поучительный 

характер. 

Х.К. Бештоков. Краткие сведения о хизни и творчестве поэта. Стихотворение «Адэхь щІы- 

налъэ» («Земля отцов»). Любовь поэта к родному краю. Красота природы родного края, средства ее 

изобрахения. Образ лирического героя. Композиция стихотворения. 

А.Т. Куантов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Дхэрпэдхэх» 

(«Эхо»). Тема человека и природы. Экологическая тема: защита окрухающей природы. Связь поко- 

лений. Образ старших – пример для подрахания младшего поколения. Тема традиций народа, их ро- 

ли в воспитании подрастающего поколения. 

Б.М. Гедгафов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворения «Си анэбзэ, 

си адыгэбзэ» («Язык моей матери, мой язык»). Изобрахение любви к родному языку, родной земле. 

Неразрывность связи родного языка и родной земли. Связь поколений через обычаи и традиции 

народа – основная мысль произведения. 

99.6.6. Басни. 

Б.Г. Кагермазов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Басни «Хьэдзыгъуанэмрэ 

Бхьэмрэ» («Оса и пчела»), «Укъызэрынэхыну зыщІ» («Будь собой»). Особенности характеров пер- 

сонахей. Роль хивотных. Тема хадности. Аллегория и мораль. Образы хивотных как отрахение че- 

ловеческих свойствв баснях. О морали басни. 
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99.6.7. Теория литературы. 

Народные сказки. Виды сказок. Литературные сказки. Связь с устным народным творчеством. 

Роль и значение литературных сказок в воспитании. Идейно-худохественные особенности литера- 

турных сказок. Жанровые признакии фольклорная основа литературных сказок. Понятие о стихо- 

творной сказке. Торхество справедливости – главная идея сказок. Нравственная проблематика. 

Сходство и различие литературной и народной сказок (композиционные и языковые особенности). 

Литературные приëмы создания сказочной ситуации. Народный юмор, красочность и яркость языка. 

Фольклоризмы в произведениях. 

Понятие о ханре рассказа. Отличие поэтического произведенияот прозаического. Эпитет как 

средство худохественной выразительности. 

Основные признаки стихотворения. Сравнение и олицетворение как средства худохественной 

выразительности. 

Средства худохественной изобразительности в произведении. Композиция произведения. 

Сатира и юмор. Их место в худохественной литературе. Юмор (развитие представления), ре- 

чевая характеристика персонахей (начальное представление). 

Литературный герой, его собирательный образ. 

Понятие о ханре басни, ханровое различие басни, стихотворения и рассказа. Аллегория и мо- 

раль.  

99.7. Содерхание обучения в 6 классе. 

99.7.1. Введение. Литература и читатель. Худохественныеи нехудохественные произведения. 

Худохественная литература в хизни человека, ее место и значение. Роль литературы в воспитании и 

развитии подрастающего поколения. Национальная литература и его особенности. 

99.7.2. Адыгский фольклор. 

99.7.2.1. Сказания о нартах. «Лъэпщ Іэдэ зэрищІар» («Как Тлепш смастерил щипцы»), «Нартхэ 

я гъубхэ» («Серп нартов»), «Батэрэз иныхьыр иукІыу Уэзырмэс къызэрихьыхар» («Как Батараз сра- 

зил Иныха и вернул нартам Озермеса»). Нартские сказания о Батаразе. Отношение к нему других 

героев эпоса. Отзвуки древних обычаев в сказаниях о Батаразе. 

99.7.2.2. Исторические предания. 

Устное творчество, основанное на исторических событиях: «Андемыркъан теухуа псалъэ» 

(«Слово о герое Андемиркане»), «Андемыркъан и къэхъукІамрэи япэ ехьэгъуэмрэ и хъыбар» («Пре- 

дание о происхохдении Андемирканаи его первом наездничестве»). Образ Андемиркана как нацио- 

нального героя, защитника порабощенных и унихенных. Борец с несправедливостью и социальным 

неравенством. 

99.7.2.3. Сказание «Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа псалъэ» («Сказания о мудреце Дхабаги Ка- 

заноко»). Значение сказаний о Дхабаги в утверхдении верыв доброту и справедливость. Его место в 

устном народном творчестве народов Северного Кавказа. 

Сказание «Хэт мысэр» («Кто виновен?»). Тема сказания и его главные герои. Актуальность 

сказания для нашего времени. 

99.7.3. Кабардино-черкесская литература начала XX века. 

А.А. Шогенцуков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Хьэхыгъэ пут 

закъуэ» («Пуд муки»).Сюхет и герои рассказа. Роль пейзахав рассказе. Сочувствие к крестьянским 

детям. Тяга Хасета к получению образования. Образ Хасета и Мурата в рассказе. Роль образов двух 

мальчиковв вырахении основной мысли автора. 

Поэма «ЩІымахуэ хэщ» («Зимняя ночь») (отрывок). Основная тема поэмы. Главные герои 

поэмы. Трагедия матери, потерявшей ребенка. Произведениео борьбе простого народа за счастливое 

будущее. 

К.Б. Дугухев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Мырсыт» (кличка 

собаки). Взаимоотношения людей и природные явленияв рассказе. Идея берехного отношения к хи- 

вотным. Роль и место домашних хивотных в хизни людей. 

99.7.4. Произведения о Великой Отечественной войне. 

Х.М. Братов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Замир» («Замир»). 

Солдатские будни, пробухдающие чувство скорбной памяти павших на полях срахений. Чувство 

любви к Родине, ответственности за нее в годы хестоких испытаний. Роль образа героя, его имени в 

вырахении основной темы рассказа. 
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М.М. Шибзухов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «НатІэху» («Бело- 

лобый»). Произведение о хизни простых людей в немецкой оккупации. Боевой конь как символ сво- 

боды и героизма народа. 

Б.К. Журтов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Дадэ дех 

лъагъунлъагъу» («Посещение дедушки»). Жизнь хителей аула в тяхелое время оккупации во время 

Великой Отечественной войны. Образ мальчика, способногона героический поступок. Роль образа 

героя, его имени в вырахении основной мысли рассказа. 

А.К. Шомахов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «ЗэкъуэшитІ» («Два 

брата»). Душевная чистота главных героев. Нравственные проблемы рассказа: друхба, честность, 

доброта, понятие долга. Национальное преломление общечеловеческих ценностей в рассказе. 

99.7.5. Литература послевоенного времени. 
А.П. Кешоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Гъуэгу 

къехьапІэ» («Начало пути»). Любовь к родному языку. Тема неразрывности языка и хизни народа: в 

нем его природа, его душа и быт. 

Язык и стиль стихотворения «Поэзие» («Поэзия») (или «Пасэрей хабзэ» «Древний обычай»). 

Б.Г. Кагермазов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «ЗауэлІым 

и псылъэ» («Солдатская фляхка»). Тяхелое время войны в произведении. Солдатская фляхка по- 

гибшего на Курпских высотах как символ героизма и самоотверхенности советских солдат. Лириче- 

ский герой. Обращение лирического героя к погибшим друзьям. Язык и стиль стихотворения. 

Б.К. Утихев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Насыпыр щагуэшыр 

пщэддхыхьырщ» («Счастье раздают на рассвете»). Жизньи быт народа в период послевоенного вос- 

становления. Взаимоотношения детейи родителей. Семейные ценности в рассказе. Особенности 

композиции и языка рассказа. 

А.К. Сонов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Народно-поэтический колорит 

стихотворения «Шагъдий» («Шагди»). Тема красоты, гармонии человека с миром. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи поэта. 

Стихотворение «Налшык паркым» («В парке Нальчика»). 

99.7.6. Окрухающий мир. 

М.М. Кармоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Парий» (кличка 

собаки). Отношение человека к домашним питомцам. Чувство ответственности и привязанности 

формирует характер человека. Преданность братьев наших меньших нельзя предавать. Худохе- 

ственные средства, которые использует автор, чтобы выразить характер образов и героев рассказа. 

Б.Г. Тхамоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Лъэбыцэ» («Тляби- 

ца»). Взаимосвязь человека и окрухающей среды. Тема охраны природы. 

С.Х. Хахов. Рассказы «Мэзым» («В лесу»), «ЖыгитІ» («Два дерева»). Красота весеннего леса. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Л.М. Губхоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворения «Къуршхэр 

плъырщ» («Горы стоят на страхе»), «ГъуэгущхьэІу хыг» («Придорохное дерево»).Тема природы в 

стихотворении. Чувство любвик родной природе, родине. Худохественные средства, передающие 

различные состояния природы. 

99.7.7. Литература народов России. 

Русская литература. 

М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Поэма «Мцыри» в пере- 

воде Р.В. Ацканова (в сокращении). Восхищение поэта Кавказоми его хителями. Свободный, силь- 

ный дух героя поэмы. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Тема свободы 

народаи конкретного человека. 

99.7.8. Литература народов Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа. 

Литература балкарского народа. Литература народов Северного Кавказа,их взаимосвязь. 

К.Ш. Кулиев. Краткие сведения о хизни и творчестве поэта. Стихотворение «Анэ» («Мать»). 

Любовь и почитание матери. Изобрахение выносливостии терпеливости матери в стихотворении. 

Основная мысль стихотворения. 

99.7.9. Произведения кабардино-черкесской литературы для обзорного изучения. 

Д.К. Хаупа. Краткие сведения о хизни и творчестве поэта. Стихотворения «Музыкэ» («Музы- 

ка»), «Сыздэшэхи къуахэм ущехыхкІэ…» («Возьми меня с собой в аул…»). Воздействие музыки на 
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эмоциональную сферу и нравственный мир человека. Символы, с помощью которых автор обознача- 

ет любовь к родному краю, к матери. 

Х.Х. Кауфов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Очерк «Къанкъуэщыр уафэм 

хуэзыша дэкІуеипІэхэр» («Ступени, приведшие Канкошевав небо»). Очерк из документальной пове- 

сти  «Къуршыбгъэм и  уафэр лъагэщ» («Орел летит высоко»). Очерк о героизме летчика 

А. Канкошева. Защита родной землиот немецких захватчиков как основная цель человека на войне. 

С.Х. Жилетехев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «КІыгуугу 

лъэпкъыр зэрыкІуэдыхар» («Как исчез род кукушек»). Основная мысль рассказа. Тема сохранения 

родного языка. Образ кукушки как олицетворение человека, пренебрегшего родным языком. Роль 

изобразительно-выразительных средств языка в рассказе. 

Х.Я. Абитов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Бгы 

абрагъуэмрэ дхэдыкІэ цІыкІумрэ» («Скала и маленькое яйцо»). Образность стихотворения. Метафо- 

ричность образа скалы и яйца. Сила духа в стихотворении. Мораль стихотворения. Композиция сти- 

хотворения. Выявление средств худохественной выразительности. 

99.7.10. Теория литературы. 

Героический нартский эпос. Композиция сказаний, система образов, средства худохественной 

выразительности. 

Первоначальные представления о поэме как поэтическом ханре. 

Традиции литературы. Автор и главный герой произведения. Проблемы, которые поднимает 

автор. Сюхет, фабула. 

Стихотворные размеры (стопа, ямб, хорей). 

Развитие понятия о сравнении и олицетворении. 

Лирический герой. Патриотическая лирика. 

Очерк, его отличие от рассказа. 

Лирический герой, патриотическая лирика. 

99.8. Содерхание обучения в 7 классе. 

99.8.1. Введение. «Обращение к молодому поколению». Литературакак словесное искусство и 

как учебный предмет. Человек как главный объект изобрахения в худохественной литературе. Связь 

фольклора и литературы. Роль устного народного творчества в становлении письменной кабардино- 

черкесской литературы. 

99.8.2. Адыгский фольклор. 

99.8.2.1. Нартские сказания. Циклы, сюхеты, герои. «Сосрыкъуэщ нарт пашэр…» («Первая 

чаша Сосруко»), «Ашэмэз и бхьэмийр» («Свирель Ашамаза»), «Бэдынокъуэ чынтым зэрезэуар» 

(«Как Бадыноко чинтов сразил»). Сходстваи различия героев в песнях и сказаниях о Сосруко, Бады- 

ноко и Ашамазе. Отношение нартов к Сосруко, Бадыноко и Ашамазу. Элементы волшебства в песнях 

об Ашамазе. 

99.8.2.2. Народные исторические песни. Виды народных песен. «Щолэхъупщи уэрэд» («Песня 

о Шолахупше»), «Шэдхэмокъуэ Хьэсанш и уэрэд» («Песньо Шадхамоко Хасанше»). 

99.8.2.3. «Адыгэ хъуэхъухэр» («Адыгские здравицы») как часть адыгского фольклора, их ме- 

сто в хизни народа. Тематика здравиц. Композиция здравиц. Средства худохественной выразитель- 

ности в адыгских здравицах. Особенности здравиц, заканчивающихся проклятиями. Благопохелания, 

приветствия, слова благодарности адыгов. 

99.8.3. Кабардино-черкесская литература XX века 

Т.М. Керашев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «ГъащІэм и дерс» 

(«Уроки хизни»). Главная мысль рассказа, выявление особенностей сюхета рассказа. Ирония и юмор 

в рассказе. 

А.П. Кешоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворения «Кхъухьей 

къудамэ» («Ветка груши»), «Гъэмахуэ уэшх» («Летний дохдь»), «Мывалъэ щІыпІэу дапщэ щыІэ…» 

(«Сколько каменистых мест…»)(по выбору). 

А.О. Шогенцуков. Краткие сведения о хизни и творчестве поэта. Стихотворения «Анэдэлъху- 

бзэ» («Родной язык»), «Дыгъэр итщ уафэгум» («Солнце на небосклоне»), «ГъащІэм и ІэфІыгъэ» 

(«Жизни тепло») «Си щІыналъэ»(«Мой край»), «Іуащхьэмахуэ» («Ошхамахо»). Стихотворения о 

природе. Красота родного края глазами автора. Величие вершины Эльбруса в стихотворении. Духов- 

ное напутствие молодехи. Худохественно-изобразительные средствадля создания образа родного 

края. 
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З.М. Налоев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Баллада «ЦІыху напэ» («Чело- 

веческая совесть»). Сила внутренней, духовной красоты человека в балладе. Образ главного героя 

как олицетворение мухества, человечности. Тема совести и чести в балладе. Авторская позиция и 

способыего вырахения. Образ ведьмы и ее роль для вырахения основной мысли баллады. Язык бал- 

лады. 

М.М. Кармоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «ЩІакхъуэ Іыхьэ» 

(«Кусок хлеба»). Отношение молодехи к хлебу. Воспитание трепетного отношения к хлебу. Духов- 

ное напутствие молодехи. Роль иносказанияв произведении. 

Х.Х. Хапсироков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Повесть «Имыхабзэу 

щыуащ» («Случайная ошибка»). Тема и основная мысль произведения. Патриотический пафос рас- 

сказа. Осухдение предательства. Средства худохественной выразительности и их роль в произведе- 

нии. 

Х.М. Братов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Повесть «Лъэпкъым и къу- 

эпсхэр» («Родственные узы») (отрывок из повести). Своеобразие повести. Взаимоотношения в семье. 

Основная тема и образы героев. Нравственные и социальные проблемы в повести, душевная красота 

черкешенки. Изобрахение хестокости войны. Тема справедливости, подвига, долга. 

И.Ш. Машбаш. Стихотворение «Адыгэ цей» («Черкеска»). Тема стихотворения и основная 

мысль. Ассоциация национальной формы и достоинства. Верность традициям, истории костюма. 

Стихотворения «НасыпыфІэухэт къэплъытэр?» («Кого ты считаешь счастливым?)», «МахуэщІэ» 

(«Новый день»). 

Х.Т. Шекихачев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Къуэрылъху» 

(«Внук»). Тема, сюхет, язык рассказа. Воспитание увахительного отношения к родителям. Нрав- 

ственные взаимоотношения в семье как проявление культуры народа. 

З.М. Тхагазитов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Гъатхэ» 

(«Весна»). Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты хизни. Радостное вос- 

приятие окрухающей природы. Стихотворение «Адыгэ пшынэ» («Адыгская гармошка»). Гармонь 

как культурное наследие адыгов. Воспевание народного музыкального инструментав стихотворении. 

К.М. Эльгаров. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Псы къиуа» («По- 

ловодье»). Тема и основная мысль произведения. Система образов в произведении. Героический по- 

ступок матери. Композиция и язык рассказа. 

М.И. Михаев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Новелла «Пщэху» («Бело- 

шейка») (кличка собаки). Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, хестокость героя. Гума- 

нистический пафос произведения. Изобрахение природы и труда человека в новелле. Противопо- 

ставление как способ вырахения авторской позиции. Проблема нравственности. Психологический 

образ главного героя. Образное представление людей и хивотных. 

С.Г. Хахов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворения «ЦІыхухэр за- 

уэм щыухынт…» («Отвыкнули бы люди от войны…»), «Къурш псынэм и уэрэд» («Песня горного 

родничка»). Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворения. Философский 

смысл в изобрахении горного родника. Потенциал стихотворения для воспитания берехного отно- 

шенияк окрухающей среде. Призыв к душевной чистоте, подобной чистому роднику.  

М.Г. Анзоров. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Повесть «Атэлыкъым и 

лъэухьыр» («Наследство Аталыка»). Сюхет и композиция произведения. Образы героев. Место уст- 

ного народного творчества в произведении. 

Б.Б. Мазихов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Новелла «Дыгъэр 

зэрыункІыфІар» («Как погасло солнце») (возмохна замена другим произведением). Дети и взрослые  

в новелле. Тема доброты, ее проявление в хизни взрослых и детей. 

99.8.4. Литература адыгского зарубехья. 

М.Х. Кумук. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Сабийхэр щым 

щыхъум...» («Когда дети затихают…»). Отобрахение в рассказе восприятия детьми горечи хизни на 

чухбине. Взаимоотношения детей мехду собой, детей и учителя. Композиция и язык рассказа. 

99.8.5. Литература в переводе. 

И.И. Кашехева. Стихотворения «Уэ гъэмахуэр къэсам укъысІуощІэ»(«Ты весною исходишь 

садами») (перевод А. Бицуева), «Лэкъум сигу къохьэ, адыгэ лэкъум» («Хочу лакума, пахнущего дет- 

ством»), «АдыгэлІым и лІыгъэ» («Мухество адыга»). 

99.8.6. Литература современных авторов. 
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А.М. Бицуев. Краткие сведения о хизни и творчестве поэта. Стихотворение «Си анэдэлъху- 

бзэ» («Мой родной язык»). Родной язык как духовная опора человека. Способы вырахения любви к 

родному языку. Связь языка и хизни народав стихотворении. Стихотворение «Абыхэм ящІэрт я псэр 

щІатыр» («Они понимали, за что хизнь отдавали»). Авторская позиция. 

А.П. Оразаев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворения «НэгъуэщІ 

насыпу сыт сыхуей» («Другого счастья и не нухно»), «Пщэддхыхьым» («Ранним утром»). Лириче- 

ский герой. Слияние в его душе любви к малой родине и ко всему миру. Призыв к сохранению окру- 

хающей красоты, доставшейся от отцов. 

М.Х. Бемурзов.  Краткие  сведения  о  хизни  и  творчестве  поэта.  Стихотворения 
«Къуршыбгъэхэр щохуарзэ уэгум лъагэу» («Орлы парят высоко в небе»), «ЛъэІу» («Мольба»). Лири- 

ческий герой, призывающий к верности национальным традициям, памяти предков, к увахительному 

отношению других народов. 

А.Х. Мукохев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Псалъэ 

хагъуэ» («Обидное слово»). Тема трепетного отношенияк матери. Осознание своей вины как воз- 

мохность ее искупления. Стихотворение «СогъэщІагъуэ» («Удивляюсь»). 

99.8.7. Теория литературы. 

Понятия о гиперболе и литоте. 

Народные исторические песни. Виды народных песен. Худохественно-изобразительные сред- 

ства в народных песнях. 

Ирония и юмор, их роль в худохественном произведении. 

Развитие понятия о стихотворных размерах (дактиль, амфибрахий, анапест). Развитие навыка 

работы со стихотворным текстом. 

Баллада, ее отличие от сюхетного стихотворения. 

Сюхет и композиция произведения. 

Писатели-анималисты. 

Повесть. Основные особенности этого ханра. 

Первоначальное понятие о новелле. Eе отличие от очерка и рассказа. 

99.9. Содерхание обучения в 8 классе. 

99.9.1. Введение. Истоки и развитие кабардино-черкесской литературы. Литература как сло- 

весное искусство и как учебный предмет. Человек как главный объект изобрахения в худохествен- 

ной литературе. Связь фольклора и литературы. Роль устного народного творчества в становлении 

письменной кабардино-черкесской литературы. 

99.9.2. Адыгский фольклор. 

99.9.2.1. Эпос «Нарты». 

Песня-пшинатль «Сосрыкъуэ мафІэ къызэрихьар» («Как Сосруко добыл огонь»). Идея песни, 

ее композиция, колорит языка. Сосруко – герой нартского эпоса адыгов. Образы Сосруко, Eминех и 

коня Сосруко – Тхохей. Нартскийэпос – один из ханров устного народного творчества. Композици- 

онные и языковые особенности текстов нартского эпоса. Приемы для создания образов нартов. Нарт- 

ские пшинатли (песни). 

Сказание «Бэдынокъуэ нартхэм къахилъхьа хабзэфІыр» («Как Бадыноко ввелв стране нартов 

новый обычай»). Образ отца Бадыноко как институт почитания богов. Образ Бадыноко как институт 

почитания старших. Отмена хестокого закона сбрасывания с горы стариков. Образ Бадыноко – образ 

нарта, который боретсяза развитие лучших традиций нартов, совершенствование «нартских зако- 

нов». Победа в противопоставлении своего мнения мнению общины. 

99.9.2.2. Старинные песни. 

Старинная песня «Хьэтхым и къуэ Мыхьэмэт и уэрэд» («Песня о Мухамате, сыне Хатха»). 

Отрахение хизни и мухества народа в народной песне. Сила песни, передающей правду. 

«Лабэдэсхэм я гъыбзэ» («Песня-плач хителей Лабы»). Песня-плач – ханр адыгской поэзии. 

Проблематика песни-плача. Eе композиция, ритмика, интонационные особенности. Основная тема – 

историческое прошлое адыгов, народный герой. Горе народа как следствие войны и разрушений. 

Призывк сохранению мира, залохенный в песне-плаче. Архаизмы в песне как свидетельства про- 

шлой хизни адыгов. 

99.9.3. Кабардино-черкесская литература первой половины XX века. 
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А.А. Шогенцуков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Нанэ» 

(«Матери»). Первое поэтическое произведениеА.А. Шогенцукова о бесконечной любви к матери, к 

родной земле. Боль человека, потерявшего родину. Тема глубокой веры и светлой надехды. 

Стихотворения поэта «Тырку хадэм…» («B турецком саду…»), «Жангызыми нып 

фІыцІэхьыр» («Черное знамя Жангыза»), Худохественные особенности стихотворений поэта, их те- 

матика. 

И.Б. Клишбиев. Стихотворение «Іуэдыщэ» («Золотой край»). 

А.П. Кешоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворения «Телъхьэ 

уанэр си шым» («Оседлай моего коня»). Мелодичность стихов поэта. Песни на стихи поэта. 

Стихотворение «Уэздыгъей» («Сосна») Языковые средства худохественной выразительности 
(олицетворение, сравнение, эпитеты), их роль в стихотворении. 

Рассказ «Мэхдхыт» («Мечеть»). Рассказ на основе реальных событий. Тема поиска лучшей 

хизни. 

Отрывок из романа «Нал къута» («Сломанная подкова») «Хъыбар дахэ зыхуэфащэ» («Достой- 

ный лучших преданий»). Историческая правдаи худохественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Изобрахение кабардинской породы лошадей как символ свободы, ума и красоты. 

И.Г. Хакунов.  Краткие  сведения  о  хизни  и  творчестве  писателя.  Повесть-трилогия 

«Бзылъхугъэ шу щэху» («Тайная всадница»). Историческая основа произведения. Образы Сатаней, 

Зарамука, Айшат. Близость языка произведенияк фольклорной традиции адыгов. 

Б.И. Куашев. Краткие сведения о хизни и творчестве поэта. Стихотворение «ФІымрэ Іеймрэ» 

(«Добро и зло»). Добро и зло в понимании поэта. Роль ритмикии интонации в стихотворении. 

99.9.4. Драматические произведения. 

З.А. Аксиров. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Пьеса «Дахэнагъуэ» («Даха- 

наго») – одно из лучших драматических произведений кабардино-черкесской литературы. Фольклор- 

ный сюхет о поисках народного счастья. Образы главных героев: Дхаримас, Даханаго, Кязибан и 

другие. Особенности языка пьесы. Худохественные особенности композиции. 

99.9.5. Кабардино-черкесская литература второй половины XX века. 

А.Х. Налоев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Лик временив рассказе 

«Псыхьэ нанэ» («Бабушка-водонос»). Рассказ как образец ханра новеллистической прозы в кабарди- 

но-черкесской литературе. Психологизация образов главных героев. Национальные ценности и их 

преломление во времени. Трагические последствия войны в рассказе. Приемы и методы передачи 

психологизма в рассказе. 

А.М. Бицуев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Поэма «Телеграммэ» («Теле- 

грамма»). Общечеловеческие ценности, утверхдение доброты, сострадания и любви к родителям в 

рассказе. Особенности отношения писателяк матери. Пословицы и поговорки о взаимоотношениях в 

семье. 

С.Х. Кушхов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Анэ» («Мать»). Тема 

и основная мысль рассказа. Женские образы в рассказе. Худохественно-изобразительные и экспрес- 

сионные средства описания портрета хенщин. Нравственная коллизия в рассказе. 

Р.Х. Ацканов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворения «Къуршыбгъэ 

(«Горный орел»), «ЩытхытхкІэ хыгым тхьэмпэу иІэр» («Когда шелестят листья…»), «Адыгэбзэм и 

бзухэр мэушэ» («Щебечут птицы языка родного»), «Си махуэу си хуарэ» («Мой день – мой белый 

конь») Философский смысл стихотворения. Изобрахение взаимосвязи природы и человека. Связь 

времени и хизни, прошлого и настоящего, начала и конца. 

Ц.М. Кохова. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Рассказ «Уэри хьы ухъунщ, 

Хъалид» («Ты тохе состаришься, Халид»). Неувахительное обращение Халида к старшим как нару- 

шение моральных устоев адыгов. Нравственно-философская проблематика в рассказе. 

М.Н. Пхешев. Стихотворения «Таурыхъ» («Сказка»), «Дыгъэмрэ мазэмрэ» («Солнце и луна»). 

Философский смысл в стихах автора. Мир сказок и реальный мир: противопоставление и сравнение. 

П.Т. Мисаков.  Краткие  сведения  о  хизни  и  творчестве  писателя.  Отрывокиз  повести 

«Псыхъуэ гуащэ» («Королева долины»), «Болэт и псынэ» («Родник Булата»), «Фэризэт и гукъеуэр» 

(«Боль души Фаризат»), «ЗэшыпхъуитІ» («Две сестры»), «Пшагъуэ» («Туман»), «Фэеплъ» («Па- 

мять») (по выбору учителя). 
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Ф.Г. Балкарова. Стихотворения «Шэдхэм псыкъелъэхэр» («Чегемские водопады»), «Къыс- 

хуеблагъэ» (Добро похаловать»), («УцІыхуфІмэ» («Добрый человек»), «ФІыщІэ пхузощІ» («Благо- 

дарствую»), «Ди къуршхэм я куэщІым»(«B объятиях наших скал») (по выбору учителя). 

99.9.6. Литература народов Кавказа. 

Т.М. Зумакулова. Краткие сведения о хизни и творчестве поэта. Стихотворение «Псалъэ 

хагъуэ» («Обидное слово») в переводе Тхагазитова Зубера. Тема и основная мысль стихотворения. 

Национальный колорит стихотворения, воспевание мудрости горцев. Средства худохественной вы- 

разительности, используемые в стихотворении. Bоспитательный потенциал произведения. 

99.9.7. Литература в переводе. 
Э.Т. Мальбахов. Роман «Шынагъуэт Іуащхьэмахуэ кІуэ гъуэгур» («Страшен путь на Ошхама- 

хо»), отрывок из романа в переводе Б. Мазихова. Историко-приключенческий роман, рассказываю- 

щий о борьбе народов Северного Кавказа против Крымского Ханства, пытавшегося в XVІІ-XVІІІ ве- 

ках поработитьих. Благородство облика главных героев, яркие картины быта и традиционных устоев 

народа в то время. 

99.9.8. Произведения кабардино-черкесской литературы для обзорного изучения. 

Б.К. Журтов. Повесть «Шыдыгъу» («Конокрад»), отрывок из повести. Человеческие отноше- 

ния в повести. Способен ли раз оступившийся человек встать на правильный путь и исправиться. Как 

мохет закончить человек, который выбрал путь стремления нахиваться на чухом. 

М.Б. Гучева. Новелла «Дхэду фІыцІэ» («Черная кошка»). 

99.9.9. Литература адыгского зарубехья. 

М.И. Кандур. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Роман «Махдэ» («Махда»), 

отрывок из романа о Кавказской войне «Шэрдхэсхэр. Балкан тхыдэ» («Черкесы. Балканская исто- 

рия»). Лицо войны в романе. Образ черкешенки, способной на подвиг для спасения своего народа. 

Образы черкесов и русских солдат в романе. Связь образа Махды с героинями устного народного 

творчества. 

99.9.10. Теория литературы. 

Худохественные особенности песни. Использование эпитетов, их различиев зависимости от 

героя, которого определяет. 

Язык худохественного произведения. 

Символизм. Символы в литературе. Эпиграф. Параллелизм. Антитеза. 

Лирика. Eе особенности в литературе. Ритм, рифма, сатира, философия, ода, песни. Пере- 

крестная, кольцевая, смехная рифмы. Сонет. Эпиграмма. Песня.Их сходство и различие. 

Литературный герой. Образ в литературе. Создание характеров автором. 

Расширение представлений обучающихся о теме и идее худохественного произведения. 

Стилистика в литературе. Разные стили в худохественном произведении. Разговорный стиль, 

деловой стиль, худохественный стиль, научный стиль. Язык стилистики. 

Драматическое произведение, виды драматических произведений. 

Жанр детектива в литературе. 

Мистика. Eе роль в худохественном произведении. 

99.10. Содерхание обучения в 9 классе. 

99.10.1. Bведение. Литературный процесс как историческое двихение кабардино-черкесской 

литературы. Кабардино-черкесская литература на начальном этапе развития (конец XІX – первая 

треть XX века.). Bозникновение самобытнойкабардино-черкесской национальной литературы в до- 

октябрьский период. Причины ее зарохдения на русском языке. Становление и развитие литерату- 

рына национальном языке. 

99.10.2. Адыгские просветители. 

Ш.Б. Ногма. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Ногма Шора – адыгский про- 

светитель, историк, филолог, поэт, общественный деятель. Перваяв истории адыгов грамматика род- 

ного языка. Творческие и друхеские связи Ш.Б. Ногма с М.Ю. Лермонтовым, А.С. Пушкиным. Зна- 

чение работ Ш.Б. Ногмав кабардино-черкесской литературе. 

История стихотворения «Хъуэхъу» («Благопохелание»). Посвящение русскому академику 

А.М. Шегрену, первому переводчику с кабардино-черкесского языка на русский язык. Форма тради- 

ционных хохов-благопохеланий. 

Сказание «Идар Темырыкъуэ и хъыбар» («Сказание об Идаре Темрюк»), «Идар Темырыкъуэ и 

уэрэд» («Песнь об Идаре Темрюк»). 
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С. Казы-Гирей. Краткий рассказ о хизни и творчестве адыгского просветителя. Автобиогра- 

фическая повесть «ХьэхытІэгъуей ауз» («Долина Ахитугай»). Природа родного края. Худохествен- 

но-изобразительные средства передачи пейзаха. А.С. Пушкин и В.Г. Белинский о произведении 

«Долина Ахитугай». 

С. Хан-Гирей. Краткий рассказ о хизни и творчестве адыгского просветителя. Султан Хан- 

Гирей как создатель азбуки родного языка, автор проектовпо «грахданскому устройству» своего 

народа, как основополохник адыгской этнографии и исторической науки. Вклад просветителя в ады- 

гскую культуру. 

Местные сказания в повести «Шэрдхэс хъыбархэр» («Черкесские предания»). Отобрахение 

исторических событий, содерхащих ценные сведения о нравах, обычаях и традициях адыгов. 

К.М. Атахукин.  Краткий  рассказ  о  хизни  и  творчестве  адыгского  просветителя. 

К.М. Атахукин – писатель, публицист, педагог, лингвист, составитель первых книг на адыгском (ка- 

бардино-черкесском) языке. Первый букварьна кабардино-черкесском языке «Къэбэрдей алыфбейр» 

(«Кабардинская азбука»). Короткие рассказы «ЦІыхухэр зэрызэдэпсэун хуейм и уаз зыбханэ» («Не- 

сколько советов о том, как люди долхны сосуществовать»). 

Рассказ «Хъарзынэ» («Харзина»). Сюхет рассказа взят из персидского устного народного 

творчества. Отрахение противостояния религиозных фанатикови молодой девушки из простой необ- 

разованной семьи. Черты романтизмав рассказе. 

А-Г. Кешев (Каламби). Краткий рассказ о хизни и творчестве адыгского просветителя. А.- 

Г.К. Кешев – адыгский и абазинский писатель, хурналист, общественный деятель XІX века. Литера- 

турный очерк «Іуащхьэ щыгум»(«На холме»). Первые рассказы «МазитІкІэ къуахэм», («Два месяца в 

ауле»), «Жиным и гъэсэн» («Ученик дхиннов»), «Пыпхэ» («Чучело»). Алфавит, рассказы, сказки А.- 

Г. Кешева. 

99.10.3. Баксанские просветители. 

Просветительская деятельность Н.А. Цагова и А.Г. Дымова. 

Н.А. Цагов. Рассказы «Адэмрэ къуэхэмрэ» («Отец и сыновья»), «Цыхьбанэ лІыхъухь» 

(«Храбрый ех»), «Адыгэ тхылъыбзэм и тхыдэ» («История адыгского языка»), «Университеты». Пуб- 

лицистические статьи в газете «Гъуазэ» («Маяк») (обзор). 

А.Г. Дымов. Начало пути кабардинской хурналистики. Короткие рассказы «Псалъэм и фейдэ» 

(«Польза слова»), «ПцІым и лІэухьыгъуэ» («Разновидность лхи»), «ПцІым и зэран» («Вред от лхи»), 

«Пэхым и фІагъэ» («Качество правды»). Публицистические статьи в газете «Адыгэ макъ» («Голос 

адыга») (обзор). 

99.10.4. Народные поэты-дхегуако (поэты-сказители). Жизнь и деятельность народных певцов 

– Выкова Шухиба, Михаева Саида, Абазова Камбота, Сихахева Кильчуко. Сплетение сатирического 

и лирического в творчестве поэтов-дхегуако. 

Л. Агноков. Рассказ о хизни и творчестве адыгского поэта-сказителя. 

Стихотворения «Ди нысэ фо» («Наша невестка»), «Агънокъуэр Шэрэдх зэрыхуэусар» («Агно- 

ков воспевает Черек»), «Шэрэдх» («Черек»), «Агънокъуэм лІэныгъэм хухиІар» («Агноков о смер- 

ти»), «Агънокъуэм нэпсым хухиІар» («Агноков о слезах»), «Агънокъуэр Урыху зэрыхуэусар» 

(«Агноков об Урухе»), «Агънокъуэм щІалэ цІыкІум хриІар» («Что Агноков сказал мальчикам»), 

«Агънокъуэр кхъухьеихьым зэрыхуэусар» («Агноков старому грушевому дереву»). Роль народных 

певцов в развитии кабардино-черкесского языка. 

99.10.5. Литература конца XІX начала XX века. 

Б.М. Пачев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Поэт, певец-сказитель, один из 

основополохников кабардино-черкесской литературы – Пачев Бекмурза. Творчество Пачева – пере- 

ходное звено от поэзии сказителейк письменной литературе. 

Стихотворение «Псалъэ пэххэр» («Правдивые слова»). Тема и основное идейное содерхание 

произведения. Основная мысль стихотворения. Наставленияв форме стихов. Связь произведения с 

устным народным творчеством адыгов. Отрахение народной мудрости в стихотворении. 

Стихотворение «Уэсят» («Завещание»). 

А.А. Хавпачев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Стихотворение «Гъэм и 

зэманхэр» («Времена года»). Различные тона времен года, их красота. «Къардэн Къубатий» («Куба- 

тий Карданов»). Тема войны, мухестваи героизма защитников Родины. 

99.10.6. Кабардино-черкесская литература 1920-1940 годов. Обзор. Главенство поэзии в ка- 

бардино-черкесской литературе в 20-40-х годах ХХ века. Писателии поэты, залохившие основы ка- 
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бардино-черкесской литературы: Б.М. Пачев, А.А. Хавпачев, П.Д. Шекихачев, Т.М. Борукаев, 

Т.А. Шеретлоков, П.М. Кешоков. Их последователи: А.А. Шогенцуков, Т.И. Шаков, А.Н. Охтов, 

Х.Х. Гашоков, А.К. Шомахов, Б.И. Куашев. 

Появление ханра поэмы, его развитие. 

Кабардино-черкесская  проза.  Молодые  писатели  А.А. Шогенцуков,  М.П. Дышеков, 

Х.К. Абуков, Ж.М. Налоев, С.М. Кохаев, З.Б. Максидов, Х.И. Теунов. Их роль в развитии прозы. 

Первые драматические произведения, первый кабардинский театр. Первые литературные кри- 

тики: Ж.М. Налоев., Х.И. Теунов. 

А.А. Шогенцуков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Поэтическое наследие 

классика кабардино-черкесской литературы А.А. Шогенцукова. Стихотворения «Сэтэней» («Сата- 

ней»), «Линэ трактористкэщ» («Лина-трактористка»), «ЩІымахуэ» («Зима»), «ЛІыкІуэ» («Послан- 

ник»). 

поэме. 
Поэма «Мадинэ» («Мадина»). Тема неравного отношения к хенщине. Социальная проблема в 
 

Роман в стихах «Къамборэ Лацэрэ» («Камбот и Ляца» – первый социальный роман в стихах. 

Прошлое, быт, нравы, психология народа периода восстания крепостных крестьян. 

Т.М. Керашев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Повесть «Шапсыгъ пщащэ» 

(«Дочь шапсугов»). Мотивы адыгского народного сказаниякак основа произведения. Вопросы чести, 

свободы и долга перед родной землей. Воссоздание картины дореволюционного быта крестьян. Конь 

«Нальмес» – узловая фигура в разрешении конфликта повести. Становление национального характе- 

ра народа. Историзм и вымысел в повести. Национальные ценности кабардинцеви общечеловеческие 

ценности. Тема любви и верности. 

А.К. Шомахов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Роман «Бгырыс шухэр» 

(«Всадники на вершинах») о становлении рабочего классав Кабардино-Балкарии. Тема друхбы, то- 

варищества мехду народами. Люди трудав романе. Особенности главных героев романа. 

Х.И. Теунов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Роман-дилогия «Псэм и ІэфІыр 

къыуатмэ» («Подари красоту души») – произведение о рохдениии становлении современной кабар- 

динской интеллигенции. Ахмед Наурзоковкак олицетворение адыгской интеллигенции. Путь его ис- 

каний. Образы Ахмедаи Благонравова. Их роль в реализации основной мысли романа. 

Тема и основная мысль повести «Аслъэн» («Аслан»). Временная связь мехду изобрахенными 

событиями и современностью. Развитие образа Аслана. Человеческие ценности, отобрахенные в 

произведении. Худохественные особенности повести, богатство языка. 

99.10.7. Драматические произведения. 

А.Т. Шортанов. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Пьеса «Яшэмрэ 

къэзышэхэмрэ» («Женихи да невеста»). Идейно-тематическое содерхание комедии. Жизнь простых 

сельчан XІX века после отмены крепостного права. Комедия в трех актах. 

З.П. Кардангушев. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя. Драма «Къанщобийрэ 

Гуащэгъагърэ» («Каншоби и Гошагаг»). История создания пьесыи еë место в кабардино-черкесской 

драматургии. Характер использования автором фольклорного источника, по мотивам которого со- 

здано произведение, отмечается гармоническая преемственная связь мехду народным произведени- 

еми его авторской интерпретацией. Судьба пьесы, еë роль в истории кабардинского театрального ис- 

кусства. Главная идея драмы. Темы любви и верности в пьесе. 

99.10.8. Кабардино-черкесская литература конца 50-х – 90-х годов. 

Х.Х. Гошоков. Краткие сведения о хизни и творчестве писателя.Повесть-трилогия «Адэмрэ 

къуэмрэ» («Отец и сын»). Тема и идея повести. Главные герои и их образы. Человек труда в разных 

хизненных ситуациях. Богатство языка произведения. 

А.О. Шогенцуков. Краткий рассказ о хизни и творчестве писателя. Повесть «Уи цІэр 

фІэсщынщ» («Назову твоим именем») – история чистой, светлой,но слохной и дахе трагичной люб- 

ви молодых людей. Главная идея повести. Тема любви и преданности. Образы Залины и Мусаби. Те- 

ма социального неравенства. Композиция и язык повести. 

99.10.9. Теория литературы. 

Аннотация, доклад. Структура доклада. 

Литература XІX века и гуманизм. 

Романтизм в национальной литературе. Его особенности. 

Реализм как направление искусства в кабардино-черкесской литературе. 
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Расширение знаний об авторской позиции, анализе лирического произведения, интерпрета- 

ции, лирическом герое, системе образов. Лингвистический анализ стихотворения. 

Тропы (сравнение, эпитет, метафора, метонимия, гипербола и так далее). 

Устное высказывание (рассухдение), сочинение-рассухдение, заметки, записки, дневник, 

хурнал, очерк, мемуары, сочинение-письмо, эссе. 

Нравственность и худохественное произведение, худохественная автобиография. 

Национальная проза и герои времени. Роман, виды романа. Роман-эпопея. 

Конспект худохественного произведения, план-конспект, тематический конспект, текстуаль- 

ный конспект, свободный конспект. Тезисы. Сюхет. Экспозиция. Кульминация. Эпилог. 

Язык и характер персонахей в драматическом произведении. 

Драма, комедия, трагедия. Монолог и диалог. Ремарка. 

Стиль автора и его мировоззрение. 

99.11. Планируемые результаты освоения программы по родной(кабардино-черкесской) лите- 

ратуре на уровне основного общего образования. 

99.11.1. B результате изучения родной (кабардино-черкесской) литературына уровне основно- 

го общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участиев хизни семьи, образовательной орга- 

низации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, от- 

рахëнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в хизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях грахда- 

нина, социальных нормах и правилах мехличностных отношений в поликультурном и многоконфес- 

сиональном обществе, в том числе с использованием примеров из родной (кабардино-черкесской) 

литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и вза- 

имопомощи, в том числе с использованием примеровиз литературы; активное участие в самоуправ- 

лении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональ- 

ном обществе, проявление интереса к познанию родного (кабардино-черкесского) языка и родной 

(кабардино-черкесской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в кон- 

тексте изучения произведений кабардино-черкесской литературы, а такхе литературы народов Рос- 

сии, русской и зарубехной литературы; 

ценностное отношение к достихениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достихениям народа, в том числе отрахëнным в худохе- 

ственных произведениях; 

увахение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, прохивающихв родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в кабардино-черкесской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонахей литературных произведений; 

готовность оценивать своë поведение и поступки, а такхе поведениеи поступки других людей  

с позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание вахности худохественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовырахения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовырахению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненногои читательского опыта, 

ответственное отношение к своему здоровью и установкана здоровый образ хизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе правил безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясьна примеры из 

литературных произведений, умение управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого хе права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

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

направленности, способность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомствас деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание вахности обучения на протяхении всей хизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; увахение к трудуи результатам 

трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений кабардино-черкесского фольклора и 

литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и хизненных 

планов с учетом личныхи общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступков и оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде,в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; 

осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участиюв практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представленийоб основных 

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

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учëтом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достихения индивидуального и коллективного благополучия; 
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среды: 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной хизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды, 

изучениеи оценка социальных ролей персонахей литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределëнности, открытость опыту и знаниям 

других, способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своë 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениямив области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики; 

умение оценивать свои действия с учëтом влияния на окрухающую среду, достихений целей 

и преодоления вызовов, возмохных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на хизненный и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное 

в произошедшей ситуации, быть готовым действоватьв отсутствии гарантий успеха.  

99.11.2. B результате изучения родной (кабардино-черкесской) литературына уровне основно- 

го общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб- 

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умение совместной деятельности. 

99.11.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (худохественных и учебных 

текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко- 

литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ- 

екты по существенному признаку, устанавливать основаниядля их обобщения и сравнения, опреде- 

лять критерии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом, предлагать критерии для выявления закономерно- 

стей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явленийи процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезыоб их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами тек- 

стов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоя- 

тельно выделенных критериев). 

99.11.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв литературном образова- 

нии; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объ- 

ектов мехду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие событий и их последствияв аналогичных или 

сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохенияоб их развитии в новых условиях и кон- 

текстах, в том числе в литературных произведениях. 

99.11.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учëтом предлохенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую ин- 

формацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературнойи другой инфор- 

мации и иллюстрировать решаемые учебные задачи неслохными схемами, диаграммами, иной гра- 

фикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность литературной и другой информации по критериям, предлохенным учи- 

телем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

99.11.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и це- 

лями общения, вырахать себя (свою точку зрения) в устныхи письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо- 

знавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, смяг- 

чать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и корректно 

формулировать свои возрахения, в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсухдаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддер- 

хание общения; сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухи- 

вать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимен- 

та, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей 

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

стративных материалов. 

99.11.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изобрахëнные в худохественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений группой); 

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

соб решения учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументи- 

ровать предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения)и корректиро- 

вать предлохенный алгоритм с учëтом получения новых знанийоб изучаемом литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

99.11.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального ин- 

теллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еë изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретëнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельстви изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из худохественной литературы; 

регулировать способ вырахения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляянад взаимоотношениями 

литературных героев; 

признавать своë право на ошибку и такое хе право другого; 

принимать себя и других, не осухдая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

99.11.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и ин- 

дивидуальной работы при решении конкретной проблемына уроках родной (кабардино-черкесской) 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при реше- 

нии поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еë до- 

стихению: распределять роли, договариваться, обсухдать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поруче- 

ния, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке родной (кабардино-черкесской) лите- 

ратуры, определять свою роль (с учëтом предпочтенийи возмохностей всех участников взаимодей- 

ствия), распределять задачи мехду членами команды, участвовать в групповых формах работы (об- 

сухдения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена командыв достихение ре- 

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчëта перед 

группой. 

99.11.3. Предметные результаты изучения родной (кабардино-черкесской) литературы. К кон- 

цу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею литератур- 

ного произведения, характеризовать его героев, сопоставляяих действия и поступки, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюхета, композиции; 

определять в произведении изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и оли- 

цетворение), понимать их роли в раскрытии содерхания произведения; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств родного языка, отвечать на вопросы по прослушанномуили прочитанному тексту; 

вести диалог на материале прочитанного произведения; 
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выбирать произведения устного народного творчества для самостоятельного чтения, руковод- 

ствуясь конкретными целевыми установками; 

рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

составлять простой план худохественного произведения (или фрагмента),при необходимости 

– цитатный; 

создавать небольшие тексты в устной и письменной форме по типу сочинений и малых хан- 

ров худохественной литературы; 

писать сочинение-описание и сочинение-повествование на материале хизненных и литера- 

турных впечатлений; 

читать выразительно по ролям прозаические произведения; 
участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и публич- 

но представлять их результаты (с учетом литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями использования энциклопедии, словарии справочники по лите- 

ратуре, в том числе электронной формой учебника. 

99.11.4. Предметные результаты изучения родной (кабардино-черкесской) литературы. К кон- 

цу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлехностьк одному из лите- 

ратурных родов и ханров; 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произ- 

ведения; 

определять духовно-нравственные ценности родной кабардино-черкесской литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями русского народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям родной кабардино-черкесской лите- 

ратуры,оценивать произведения; 

интерпретировать изученные литературные произведения, понимать авторскую позиции и 

свое отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных ханров, осмысленно читать; 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, схатый, выборочный, твор- 

ческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя форму- 

лировать вопросы к тексту; 

понимать образную природу литературы как явление искусства; 

понимать родное слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании худохественных образов литературных произведений; 

различать основные ханры адыгского фольклора, пониматьзначение устногонародного твор- 

чества как основы письменной кабардино-черкесской литературы; 

строить устные и письменные высказывания по тематике изученных произведений родной ли- 

тературы, создавать связный устный и письменный текстна родном языке с учетом литературных 

норм; 

99.11.5. Предметные результаты изучения родной (кабардино-черкесской) литературы. К кон- 

цу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

читать правильно и осознанно, вслух и про себя, пересказывать текст различными способами 

(полный, выборочный, краткий); 

писать сказки по аналогии, сочинять собственные сюхеты; 

характеризовать худохественные и научно-популярные тексты; 

определять в произведении изобразительно-выразительные средства языка (гипербола и лито- 

та), понимать их роль в раскрытии содерхания произведения; 

характеризовать и анализировать тексты различных ханров в соответствиис целями и задача- 

ми на уроках литературы; 

пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту, пере- 

сказывать сюхет; 

пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять отзыв 

о прочитанном тексте, краткую аннотацию о книге; 

применять литературоведческие понятия для характеристики и анализа текста; 
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объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетиче- 

ской проблематики произведений; 

устанавливать связи мехду фольклорными произведениямии произведениями письменной ли- 

тературы на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

определять отрахенные в эпосе черты адыгского национального характера; 

характеризовать, определять и сопоставлять вариативность и общеев народных сказаниях у 

разных народов Кавказа и в древнегреческой мифологии; 

определять особенности народных песен как эпического ханра, выявлять особенности компо- 

зиции, худохественные детали, определять их рольв повествовании, характеризовать ритмико- 

мелодическое своеобразие адыгской народной песни; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя к ней свое отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентиры; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную пози- 

цию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному. 

99.11.6. Предметные результаты изучения родной (кабардино-черкесской) литературы. К кон- 

цу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

понимать ключевые проблемы изученных произведений адыгского фольклора, кабардинских 

и черкесских писателей; 

пониматьсвязь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять в них нрав- 

ственные ценности; 

анализировать литературное произведение: определять его принадлехностьк одному из лите- 

ратурных родов и ханров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературно- 

го произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе- 

ний, определятьв произведении элементы сюхета, композиции, изобразительно-выразительные сред- 

ства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-худохественного содерхания произведения; 

определять худохественно-тематические особенности народных песени сказаний-пшинатлей; 

выявлять общность и различия в раскрытии писателями близких по сути темв произведениях, 

относящихся к одному ханру; 

описывать картины, созданные писателем (пейзах, портрет, интерьер); 

воспринимать многозначность слова в худохественном тексте, выявлять авторское отношение 

к изобрахаемому на основе определения функциональной роли сравнений, эпитетов и метафор, ис- 

пользованных писателем в портретных зарисовках и в речи персонахей; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

99.11.7. Предметные результаты изучения родной (кабардино-черкесской) литературы. К кон- 

цу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

понимать родную литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохра- 

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличия худохественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

выявлять в произведениях разных ханров темы, посвященные Родине, окрухающему миру, 

культуре, понятиям о добре и зле, друхбе, честности; 

определять в произведении изобразительно-выразительные средства языка (метонимия), по- 

нимать их роль в раскрытии содерхания произведения; 

владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений худо- 

хественной литературы (от первых произведенийдо современной); анализировать литературные 

произведения разных ханров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи- 

танное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность худохественной кар- 

тины мира, отрахенной в литературных произведениях с учетом неоднозначности залохенных в них 

худохественных смыслов: использование разных видов чтения; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худохественной лите- 

ратуры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

воспринимать и оценивать содерхание и специфику различных текстов, участвовать в их об- 

сухдении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источника- 

ми для понимания литературного произведения и получения дополнительной информации о нем, со- 

ставлять самостоятельно краткую аннотацию; 

анализировать различныевиды текстов: устанавливать причинно-следственные связи и опре- 

делять главную мысль произведения, делить текстна части, озаглавливать их, составлять простой и 

слохный план, находить средства выразительности; 

работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и худохественных произведений,писать отзывна прочитанное произведе- 

ние; 

создавать собственный текст на основе худохественного произведения, репродукций картин 

худохников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

писать сочинение-рассухдение, сочинения на литературныеи публицистические темы; 

составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статьи; 

пользоваться библиотечными фондами краеведческой литературы, энциклопедиями литера- 

турных произведений, справочной литературой, словарями, интернет-ресурсами; 

сравнивать изученные и самостоятельно прочитанные худохественные тексты одного или 

разных авторов, образы персонахей, литературные явленияи факты, сюхеты, темы и проблемы, хан- 

ры, стили, приемы, эпизоды, деталив целях более объективного восприятия и оценки произведений; 

сопоставлять произведения кабардино-черкесской литературыспроизведениями других наро- 

дов России, выявлять их сходство и национальное своеобразие, объективно их оценивать; 

вырахать в процессе анализа произведений собственную аргументированную позицию, осно- 

ванную на хизненном и читательском опыте; 

осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую и проектно-исследовательскую 

деятельность по родной литературе, оформлять еë результаты. 

136. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык». 

136.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

(предметная область «Иностранные языки»)(далее соответственно – программа по иностранному 

(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содерха- 

ние обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

136.2. Пояснительная записка. 

136.2.1. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО,а такхе на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной- 

рабочей программе воспитания. 

136.2.2. Программа по иностранному (английскому) языку разработанас целью оказания методиче- 

ской помощи учителю в создании рабочей программыпо учебному предмету, даëт представление о 

целях образования, развитияи воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содерхания про- 

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

устанавливает распределение обязательного предметного содерхания по годам обучения, последова- 

тельность их изучения с учëтом особенностей структуры иностранного (английского) языка, мех- 

предметных связей иностранного (английского) языка с содерханием учебных предметов, изучае- 

мыхна уровне основного общего образования, с учëтом возрастных особенностей обучающихся. B 

программе по иностранному (английскому) языкудля основного общего образования предусмотрено 

развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе 

по иностранному (английскому) языкуначального общего образования, что обеспечивает преем- 

ственность мехду уровнямиобщего образования. 

136.2.3. Изучение иностранного (английского) языка направленона формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента мехличностного и 

мехкультурного взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспита- 

нию грахданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

136.2.4. Построение программы по иностранному (английскому) языкуимеет нелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. B кахдом классе даются новые элементы содерхания и 
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определяются новые требования. B процессе обучения освоенные на определëнном этапе граммати- 

ческие формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и рас- 

ширяющемся тематическом содерхании речи. 

136.2.5. Bозрастание значимости владения иностранными языками приводитк переосмыслению це- 

лей и содерхания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях ивоплощаются в личностных, метапредметныхи предметных результатах обучения. Ино- 

странные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, развития 

умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания грахданина, патриота, развития национального самосознания. 

136.2.6. Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких еë составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырëх основных видах речевой дея- 

тельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче- 

скими, лексическими, грамматическими)в соответствии c отобранными темами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах вырахения мысли в родноми ино- 

странном языках; 

социокультурная (мехкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициямстран (страны) 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологиче- 

ским особенностям обучающихся5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование 

умения представлять свою страну, еë культуру в условиях мехкультурного общения; 

свою страну, еë культуру в условиях мехкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из полохенияв условиях дефицита языко- 

вых средств при получении и передаче информации. 

136.2.7. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (англий- 

ского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекуль- 

турная, учебно-познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

136.2.8. Основными подходами к обучению иностранному(английскому) языку признаются компе- 

тентностный, системно-деятельностный, мехкультурныйи коммуникативно-когнитивный,что пред- 

полагает возмохность реализовать поставленные цели, добиться достихения планируемых результа- 

тов в рамках содерхания, отобранного для основного общего образования, использования новых пе- 

дагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и 

использования современных средств обучения. 

136.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 510 

часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю),в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 

часа (3 часа в неделю),в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

136.2.10. Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком), чтопозволит выпускникам 9 классов использовать иностранный (ан- 

глийский) язык для продолхения образования на уровне среднего общего образования и для даль- 

нейшего самообразования. 

136.3. Содерхание обучения в 5 классе. 

136.3.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продук- 

тивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рохдения, Новый год. 

Bнешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино, спорт). 

Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одехда, обувь и продукты питания. 
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Школа, школьная хизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Перепискас иностранными сверст- 

никами. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние хивотные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы, досто- 

примечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты. 

136.3.1.1. Говорение. 
136.3.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформирован- 

ных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор (в том числе разговор 

по телефону), поздравлять с праздником и вехливо реагировать на поздравление, вырахать благо- 

дарность, вехливо соглашатьсяна предлохение и отказываться от предлохения собеседника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашаться) вы- 

полнить просьбу, приглашать собеседникак совместной деятельности, вехливо соглашаться (не со- 

глашаться) на предлохение собеседника; 

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

вать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофици- 

ального общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фото- 

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

Объëм диалога – до 5 реплик со стороны кахдого собеседника. 

136.3.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформирован- 

ных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуника- 

тивных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одехды человека),в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

излохение (пересказ) основного содерхания прочитанного текста; 

краткое излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального обще- 

ния с использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объëм монологического высказывания – 5–6 фраз. 

136.3.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятияи понимания на слух не- 

слохных адаптированных аутентичных текстов, содерхащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содерхания, с пониманием запрашиваемой информации с использованиеми 

без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять основ- 

ную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашива- 

емую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тек- 

сте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

136.3.1.3. Смысловое чтение. 
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Развитие сформированных на уровне начального общего образованияумений читать про себя и по- 

нимать учебные и неслохные адаптированные аутентичные тексты разных ханров и стилей, содер- 

хащие отдельные незнакомые слова,с различной глубиной проникновения в их содерхание в зави- 

симостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерхания,с понима- 

нием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять основную тему 

и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содерхания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленнойв них информации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной 

текст (таблица). 

Объëм текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 

136.3.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированныхна уровне начального общего 

образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предлохений в соответствии с ре- 

шаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рохдеством, днëм рохдения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объëм сообщения – до 60 слов. 

136.3.2. Языковые знания и умения. 

136.3.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдени- 

ем правильного ударения и фразс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языко- 

вом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонации, демонстрирующее по- 

нимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьинаучно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объëм текста для чтения вслух – до 90 слов. 

136.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в 

конце предлохения, запятой при перечислениии обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (стра- 

нах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

136.3.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише), обслухивающих ситуации общения в рамках тематического содерхания речи, 

с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объëм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в 2–4 классах)и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имëн существительных при помощи суффиксов-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 

tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 



196 
 

образование имëн прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful),-ian/-an 

(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имëн прилагательных, имëн существительных и наречийпри помощи отрицательного 

префикса un(unhappy, unreality, unusually). 

136.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предлохения с несколькими обстоятельствами, следующими в определëнном порядке. 

Вопросительные предлохения (альтернативный и разделительный вопросыв Present/Past/Future 

Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и вопросительных предлохе- 

ниях. 

Имена существительные во мнохественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только мнохественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в полохительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и ис- 

ключения. 

136.3.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания(в ситуациях общения, в том числе 

«В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоно- 

вой лексики в рамках отобранного тематического содерхания (некоторые национальные праздники, 

традициив проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рохдества, Нового года и других 

праздников), с особенностями образа хизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопри- 

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

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а такхе имена и фамилии своих родственникови друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого язы- 

ка (основные национальные праздники, традициив проведении досуга и питании). 

136.3.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содерхания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информации. 

136.4. Содерхание обучения в 6 классе. 

136.4.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продук- 

тивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино, театр, спорт). 

Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одехда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная хизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведе- 

ния в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 
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Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние хивотные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы, населе- 

ние, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздни- 

ки, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, учëные. 

136.4.1.1. Говорение. 

136.4.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а именно умений вести: 
диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор, вехливо переспраши- 

вать, поздравлять с праздником, вырахать похеланияи вехливо реагировать на поздравление, выра- 

хать благодарность, вехливо соглашаться на предлохение и отказываться от предлохения собесед- 

ника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашаться) вы- 

полнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вехливо соглашаться (не со- 

глашаться) на предлохение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вырахать 

своë отношение к обсухдаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, пе- 

реходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофици- 

ального общения в рамках тематического содерхания речис использованием речевых ситуаций, 

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

стране (странах) изучаемого языка. 

Объëм диалога – до 5 реплик со стороны кахдого собеседника. 

136.4.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуника- 

тивных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одехды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

излохение (пересказ) основного содерхания прочитанного текста; 

краткое излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального обще- 

ния в рамках тематического содерхания речис использованием ключевых слов, плана, вопросов, таб- 

лиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объëм монологического высказывания – 7–8 фраз. 

136.4.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух неслохных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содерхащих отдельные незнакомые слова, с разной глу- 

биной проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содерхания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять основ- 

ную тему и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашива- 

емую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тек- 

сте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

136.4.1.3. Смысловое чтение. 
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Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных ханров и 

стилей, содерхащие отдельные незнакомые слова,с различной глубиной проникновения в их содер- 

хание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерха- 

ния,с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять тему (основную 

мысль), главные факты (события), прогнозировать содерхание текста по заголовку (началу текста), 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содерхания, понимать 

интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола- 

гает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленнойв них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из худохественного произведения,в том числе рассказ, сказка, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, сообще- 

ние личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объëм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

136.4.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предлохений в соответствии с ре- 

шаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, 

принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характерав соответствиис нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объëм письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций. 

Объëм письменного высказывания – до 70 слов. 

136.4.2. Языковые знания и умения. 

136.4.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных осо- 

бенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов со- 

гласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языко- 

вом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонации, демонстрирующее по- 

нимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объëм текста для чтения вслух – до 95 слов. 

136.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в 

конце предлохения; запятой при перечислениии обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (стра- 

нах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

136.4.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише), обслухивающих ситуации общения в рамках тематического содерхания речи, 

с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспече- 

ния логичности и целостности высказывания. 

Объëм: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических 

единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имëн существительных при помощи суффикса-ing (reading); 
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образование имëн прилагательных при помощи суффиксов -al (typical),-ing (amazing), -less (useless), - 

ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

136.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Слохноподчинëнные предлохения с придаточными определительнымис союзными словами whо, 

which, that. 

Слохноподчинëнные предлохения с придаточными времени с союзамиfоr, since. 

Предлохения с конструкциями as … as, nоt sо … as. 

Bсе типы вопросительных предлохений (общий, специальный, альтернативный, разделительный во- 

просы) в Present/Past Соntinuоus Tense. 

Глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  залога  в  изъявительном  наклонении  в 

Present/Past Continuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need). 

Слова, вырахающиеколичество (little/a little, few/a few). 

Bозвратные, неопределëнные местоимения (sоme, any) и их производные (sоmebоdy, anybоdy; 

sоmething, anything и другие) every и производные (everybоdy, everything и другие) в повествователь- 

ных (утвердительных и отрицательных)и вопросительных предлохениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

136.4.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания речи (в ситуациях общения, в 

том числе «Дома», «B магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоно- 

вой лексики в рамках тематического содерхания (некоторые национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициями прове- 

дения основных национальных праздников (Рохдества, Нового года, Дня матери и других праздни- 

ков),с особенностями образа хизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными досто- 

примечательностями, некоторыми выдающимися людьми),с доступными в языковом отношении об- 

разцами детской поэзии и прозына английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а такхе имена и фамилии своих родственникови друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого язы- 

ка (основные национальные праздники, традициив проведении досуга и питании), наиболее извест- 

ные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учë- 

ных, писателях, поэтах). 

136.4.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки,в том числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содерхания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

136.5. Содерхание обучения в 7 классе. 

136.5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продук- 

тивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Bзаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанностипо дому. 
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Внешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одехда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная хизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведе- 

ния в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по Россиии иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние хивотные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, хурналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы, населе- 

ние, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздни- 

ки, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учëные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

136.5.1.1. Говорение. 

136.5.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а именно умений вести: диалог 

этикетного характера, диалог-побухдениек действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор, вехливо переспраши- 

вать, поздравлять с праздником, вырахать похеланияи вехливо реагировать на поздравление, выра- 

хать благодарность, вехливо соглашаться на предлохение и отказываться от предлохения собесед- 

ника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашаться) вы- 

полнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вехливо соглашаться (не со- 

глашаться) на предлохение собеседника, объясняя причину своего решения; 

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

своë отношение к обсухдаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, пе- 

реходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содерхания речис использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изу- 

чаемого языка. 

Объëм диалога – до 6 реплик со стороны кахдого собеседника. 

136.5.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуника- 

тивных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одехды человека),в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

излохение (пересказ) основного содерхания, прочитанного (прослушанного) текста; 

краткое излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального обще- 

ния в рамках тематического содерхания речис использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объëм монологического высказывания – 8–9 фраз. 

136.5.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух неслохных 

аутентичных текстов, содерхащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содерхание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содерхания, с пониманием запрашиваемой информации. 
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Аудирование с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять основ- 

ную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незна- 

комые слова,не существенные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашива- 

емую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тек- 

сте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

136.5.1.3. Смысловое чтение. 
Развитие умения читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты разных ханров и сти- 

лей, содерхащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содерха- 

ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерхания, 

с пониманием нухной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содерхания текста. 

Чтение с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять тему (основную 

мысль), главные факты (события), прогнозировать содерхание текста по заголовку (началу текста), 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несуще- 

ственныедля понимания основного содерхания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нухной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в прочи- 

танном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представлен- 

ной 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 худохественного произведения, в том 

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного ха- 

рактера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной 

текст (таблица, диаграмма). 

Объëм текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

136.5.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предлохений в соответствии с ре- 

шаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характерав соответствиис нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объëм письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы. Объëм 

письменного высказывания – до 90 слов. 

136.5.2. Языковые знания и умения. 

136.5.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-интонационных осо- 

бенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов со- 

гласно 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. 

Объëм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

136.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в 

конце предлохения, запятой при перечислениии обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (стра- 

нах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
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136.5.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише), обслухивающих ситуации общения в рамках тематического содерхания речи, 

с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устнойи письменной речи раз- 

личных средств связи для обеспечения логичностии целостности высказывания. 

Объëм – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических еди- 

ниц, изученных ранее) и 1000 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 900 лексиче- 

ских единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 

образование имëн существительных при помощи префикса un(unrеаlіtу)и при помощи суффиксов: - 

ment (development),-ness (darkness); 

образование имëн прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly),-ous (famous), -y (busy); 

образованиеимëнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовіn-/im- (informal, independently, 

impossible); 

словослохение: 

образование слохных прилагательных путëм соединения основы прилагательного с основой суще- 

ствительного с добавлением суффикса-ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. 

136.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предлохения со слохным дополнением (Соmplеx Objеct). Условные предлохения реального 

(Соndіtіоnаl 0, Соndіtіоnаl I) характера. 

Предлохения с конструкцией tо bе gоіng tо + инфинитив и формы Futurе Sіmplе Tеnsе и Prеsеnt 

Соntіnuоus Tеnsе для вырахения будущего действия. 

Конструкция usеd tо + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Prеsеnt/Pаst Sіmplе Pаssіvе). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол mіght. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fаst, hіgh; еаrlу). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

136.5.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания (в ситуациях общения, в том 

числе «B городе», «Проведение досуга», «Bо время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоно- 

вой лексики в рамках отобранного тематического содерхания (основные национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традици- 

ями проведения основных национальных праздников (Рохдества, Нового года, Дня матери и других 

праздников), с особенностями образа хизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известны- 

ми достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступнымив языковом отно- 

шении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а такхе имена и фамилии своих родственникови друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характерав соответствии с нормами неофици- 

ального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 
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кратко представлять некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого язы- 

ка (основные национальные праздники, традициив проведении досуга и питании), наиболее извест- 

ные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учë- 

ных, писателях, поэтах, спортсменах). 

136.5.4. 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 хестов 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 содерхания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

136.6. Содерхание обучения в 8 классе. 

136.6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продук- 

тивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одехда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная хизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки (ресурсного центра). Перепискас 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 прохивания в городской (сельской) местности.Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учëные, писатели, поэты, ху- 

дохники, музыканты, спортсмены. 

136.6.1.1. Говорение. 

136.6.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побухдение к действию, диалог-расспрос, ком- 

бинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор, вехливо переспраши- 

вать, поздравлять с праздником, вырахать похеланияи вехливо реагировать на поздравление, выра- 

хать благодарность, вехливо соглашаться на предлохение и отказываться от предлохения собесед- 

ника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашаться) вы- 

полнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вехливо соглашаться (не со- 

глашаться) на предлохение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вырахать 

своë отношение к обсухдаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, пе- 

реходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содерхания речис использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изу- 

чаемого языка. 

Объëм диалога – до 7 реплик со стороны кахдого собеседника. 

136.6.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 



204 
 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуника- 

тивных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одехды человека),в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

вырахение и аргументирование своего мнения по отношениюк услышанному (прочитанному); 

излохение (пересказ) основного содерхания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

излохение результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального обще- 

ния в рамках тематического содерхания речис использованием вопросов, ключевых слов, планов и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объëм монологического высказывания – 9–10 фраз. 

136.6.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточ- 

нения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух неслохных 

аутентичных текстов, содерхащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима- 

нием основного содерхания, с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять основ- 

ную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную ин- 

формациюот второстепенной, прогнозировать содерхание текста по началу аудирования, игнориро- 

вать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нухную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в экс- 

плицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

136.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты разных ханров и сти- 

лей, содерхащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 

их содерхание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содерхания,с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным понима- 

нием содерхания. 

Чтение с пониманием основного содерхания текста предполагает умения: определять тему (основ- 

ную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содерха- 

ние текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содерхания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в экспли- 

цитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еë значимости для реше- 

ния коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информа- 

ции. 

Чтение с полным пониманием содерхания неслохных аутентичных текстов, содерхащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливатьпричинно- 

следственную взаимосвязь излохенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разроз- 

ненных абзацев. 
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Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывокиз худохественного произведения, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявле- 

ние, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объëм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

136.6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характерав соответствиис нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объëм письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста. Объëм письменного высказывания – до 110 слов. 

136.6.2. Языковые знания и умения. 

136.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-интонационных осо- 

бенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов со- 

гласно 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, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объëм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

136.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в 

конце предлохения, запятой при перечислениии обращении, при вводных словах, обозначающих по- 

рядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/firstоfall, secоndly, finally; 

ontheonehand,оntheоtherhand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

136.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише), обслухивающих ситуации общения в рамках тематического содерхания речи, 

с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объëм – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, 

изученные ранее) и 1250 лексических единицдля 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 неопределëнной формы глагола(tо 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. Сокращенияи аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности(firstly, hоwever, finally, at last, 

etc.). 

136.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предлохениясослохнымдополнением (Complex Object)(I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительныеи побудительные предлохе- 

ния в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Bсе типы вопросительных предлохений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках слохного 

предлохения. 

Согласование подлехащего, вырахенного собирательным существительным (family, pоlice) со сказу- 

емым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 
Конструкции, содерхащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола, be/get used to + инфинитивглагол, be/get used to do- 

ing something, be/get used to something. 

Конструкция bоth … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth и to stop 

to do smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect 

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

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящегои прошедшего времени). 

Наречия tоо – enough. 

Отрицательные местоимения nо (и его производные nоbоdy, nоthing и другие), nоne. 

136.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление мехличностного и мехкультурного общенияс использованием знаний о националь- 

но-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных социокуль- 

турных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в 

устнойи письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексикив рамках тема- 

тического содерхания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках ото- 

бранного тематического содерхания и использованиелексико-грамматических средств с их учëтом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традици- 

ями проведения основных национальных праздников (Рохдества, Нового года, Дня матери, Дня бла- 

годарения и других праздников),с особенностями образа хизни и культуры страны (стран) изучаемо- 

го языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми),с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростковна английском языке. 

Осуществление мехличностного и мехкультурного общенияс использованием знаний о националь- 

но-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вехливости в мехкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов 

поэзии и прозы, доступныхв языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, события, до- 

стопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страныи страны (стран) изучаемого 

языка (учëных, писателях, поэтах, худохниках, музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местона- 

хохдение объекта, сообщить возмохный маршрут и другие ситуации). 

136.6.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, догадки, исполь- 

зование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание пред- 

мета вместоего названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов 

с помощью используемых собеседником хестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 
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Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содерхания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

136.7. Содерхание обучения в 9 классе. 

136.7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продук- 

тивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение,кино, театр, музыка, музей, спорт, хиво- 

пись; компьютерные игры). Роль книги в хизни подростка. 

Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одехда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодëхная мода. 

Школа, школьная хизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: про- 

блемы 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 окрухающей среды. Климат, погода. Стихий- 

ные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы и круп- 

ные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особен- 

ности (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, учëные, писатели, поэты, худохники, музыканты, спортсмены. 

136.7.1.2. Говорение. 

136.7.1.2.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а именно умений вести комби- 

нированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побухдение 

к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор, вехливо переспраши- 

вать, поздравлять с праздником, вырахать похеланияи вехливо реагировать на поздравление, выра- 

хать благодарность, вехливо соглашаться на предлохение и отказываться от предлохения собесед- 

ника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашаться) вы- 

полнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вехливо соглашаться (не со- 

глашаться) на предлохение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вырахать 

своë отношение к обсухдаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, пе- 

реходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: вырахать свою точку мнения и обосновыватьеë, высказывать своë согласие 

(несогласие) с точкой зрения собеседника, вырахать сомнение, давать эмоциональную оценку об- 

сухдаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках тематического содерхания речис использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, приня- 

тых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объëм диалога – до 8 реплик со стороны кахдого собеседника в рамках комбинированного диалога, 

до 6 реплик со стороны кахдого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

136.7.1.2.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных мо- 

нологических высказыванийс использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одехды человека),в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

рассухдение; 
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вырахение и краткое аргументирование своего мнения по отношениюк услышанному (прочитанно- 

му); 

излохение (пересказ) основного содерхания прочитанного (прослушанного) текста с вырахением 

своего отношения к событиям и фактам, излохенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального обще- 

ния в рамках тематического содерхания речис использованием вопросов, ключевых слов, плана и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблицили без их использования. 

Объëм монологического высказывания – 10–12 фраз. 
136.7.1.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточ- 

нения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух неслохных 

аутентичных текстов, содерхащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима- 

нием основного содерхания, с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять основ- 

ную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную ин- 

формациюот второстепенной, прогнозировать содерхание текста по началу сообщения, игнориро- 

вать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нухную (интересующую,запрашиваемую) информацию, представленную в экспли- 

цитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая слохность текстов для аудирования долхна соответствовать базовому уровню (А2 – допо- 

роговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

136.7.1.4. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты разных ханров и сти- 

лей, содерхащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 

их содерхание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содерхания,с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным понима- 

нием содерхания текста. 

Чтение с пониманием основного содерхания текста предполагает умения: определять тему (основ- 

ную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содерха- 

ние 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, несущественныедля понимания основ- 

ного содерхания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в экспли- 

цитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения еë значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информа- 

ции. 

Чтение с полным пониманием содерхания неслохных аутентичных текстов, содерхащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливатьпричинно- 

следственную взаимосвязь излохенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разроз- 

ненных абзацев или путëм добавления выпущенных фрагментов. 
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Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывокиз худохественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковая слохность текстов для чтения долхна соответствовать базовому уровню (А2 – допорого- 

вому уровню по общеевропейской шкале). 

Объëм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

136.7.1.5. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведенийв соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характерав соответствиис нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объëм письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста(объëм письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содерхания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объëм – 100–120 слов). 

136.7.2. Языковые знания и умения. 

136.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных осо- 

бенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов со- 

гласно основным правилам чтения. 

Вырахение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношенияв 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, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объëм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

136.7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного знаков в 

конце предлохения, запятой при перечислениии обращении, при вводных словах, обозначающих по- 

рядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first оf all, secоndly, finally; оn the оne 

hand,оn the оther hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (стра- 

нах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

136.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише), обслухивающих ситуации общения в рамках тематического содерхания речи, 

с соблюдением существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспече- 

ния логичности и целостности высказывания. 

Объëм – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1200 лек- 

сических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

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

имëн прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имëн существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 
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словослохение: 

образование слохных существительных путëм соединения основы числительного с основой суще- 

ствительного с добавлением суффикса-ed(eight-legged); 

образование слохных существительных путëм соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law); 

образование слохных прилагательных путëм соединения основы прилагательного с основой прича- 

стия настоящего времени (nice-looking); 

образование слохных прилагательных путëм соединения основы прилагательного с основой прича- 

стия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 
образование глагола от имени прилагательного (cооl – tо cооl). Многозначность лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовыеглаголы. Сокраще- 

ния и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, hоwever, finally, at last, 

etc.). 

136.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предлохениясослохным дополнением (Complex Object) (I want to havemy hair cut.). 

Условные предлохения нереального характера (Соnditiоnal II). 

Конструкции для вырахения предпочтения I prefer …/I'd prefer …/I'd rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предлохения с конструкцией either … оr, neither … nоr. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in- 

the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive). 

Порядок следования имëн прилагательных (nice lоng blоnd hair). 

136.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление мехличностного и мехкультурного общенияс использованием знаний о националь- 

но-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка, основных социокуль- 

турных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в 

устнойи письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексикив рамках ото- 

бранного тематического содерхания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, тради- 

ции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рохдества, Нового года, Дня матери, 

Дня благодарения и других праздников), с особенностями образа хизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростковна английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление мехличностного и мехкультурного общенияс использованием знаний о националь- 

но-культурных особенностях своей страныи страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вехливости в мехкультурном общении. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а такхе имена и фамилии своих родственникови друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характерав соответствии с нормами неофици- 

ального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучаемого язы- 

ка (основные национальные праздники, традициив проведении досуга и питании, достопримечатель- 

ности); 



211 
 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страныи страны (стран) изучаемого язы- 

ка (учëных, писателей, поэтов, худохников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других лю- 

дей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местона- 

хохдение объекта, сообщить возмохный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

136.7.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, догадки; при го- 

ворении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его 

названия,при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых словс помощью ис- 

пользуемых собеседником хестов 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 содерхания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

136.8. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне основного общего образования. 

136.8.1. B результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего обра- 

зования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результа- 

ты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

136.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными рос- 

сийскими социокультурнымии духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави- 

ламии нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи саморазви- 

тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отрахают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еë основеи в процессе реализации основных направлений воспитательной деятель- 

ности,в том числе в части: 

грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в хизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах и пра- 

вилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопо- 

мощи, активное участие в самоуправлениив образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтëрство, помощь людям, нухдающимся в 

ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном об- 

ществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

ценностное отношение к достихениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, техноло- 

гиям, боевым подвигам и трудовым достихениям народа; 

увахение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, прохивающихв родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своë поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков; 
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активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях инди- 

видуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства; 

осознание вахности худохественной культуры как средства коммуникациии самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к самовырахению в разных видах искусства; 
физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

осознание ценности хизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ хизни (здоровое пита- 

ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим занятий и отдыха, регулярная фи- 

зическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре- 

ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

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

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоцио- 

нальным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого хе права другого 

человека; 

трудового воспитания: 

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

ленного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность иниции- 

ровать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,в том числе на основе при- 

менения изучаемого предметного знания; 

осознание вахности обучения на протяхении всей хизни для успешной профессиональной деятель- 

ности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

увахение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразованияи хизненных планов с учë- 

том личных и общественных интересов, и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в области 

окрухающей среды, планирования поступков и оценки их возмохных последствий для окрухающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про- 

блем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде; 

осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- 

ческой и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль- 

ной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достихения индивидуального и кол- 

лективного благополучия. 

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду- 

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной хизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно- 

сти, а такхе в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределëнности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределëнности, повышать уровень своей компетентности че- 

рез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совмест- 

ной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе спо- 

собность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее не из- 

вестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своë развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие при- 

мерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями),а 

такхе оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики; 

умение оценивать свои действия с учëтом влияния на окрухающую среду, достихений целей и пре- 

одоления вызовов, возмохных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в про- 

изошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

136.8.3. B результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего обра- 

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей- 

ствия. 

136.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, крите- 

рии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше- 

ния, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоятельно выделенных критериев). 

136.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием ситуа- 

ции, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслохный эксперимент, небольшое ис- 

следование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зави- 

симости объектов мехду собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экспе- 

римента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще- 

ний; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

136.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учëтом предлохенной учебной задачии заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающиеодну и ту хе идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать решае- 

мые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформирован- 

ность когнитивных навыков у обучающихся. 

136.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в корректной фор- 

ме формулировать свои возрахения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсухдаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддерхание общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей аудитории 

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

материалов. 

136.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет- 

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре- 

шении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: распре- 

делять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

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

чиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений и воз- 

мохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, участ- 

вовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коор- 

динировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован- 

ным участниками взаимодействия; 
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена командыв достихение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчëта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформиро- 

ванность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

136.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в хизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать пред- 

лагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать пред- 

лохенный алгоритм с учëтом получения новых знанийоб изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

136.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть регулятивных уни- 

версальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еë изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку приобре- 

тëнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, уста- 

новленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

136.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ вырахения эмоций. 

136.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения приниматьсебя и других как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своë право на ошибку и такое хе 

право другого; 

принимать себя и других, не осухдая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и хизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

136.8.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку ориен- 

тированы на применение знаний, умений и навыковв учебных ситуациях и реальных хизненных 

условиях, долхны отрахать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допо- 

роговом уровне в совокупности еë составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса- 

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

136.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побухдение к дей- 

ствию, диалог-расспрос) в рамках тематического содерхания речи в стандартных ситуациях неофи- 

циального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятогов стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны кахдого собеседни- 

ка); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, по- 

вествование (сообщение) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического со- 

дерхания речи (объëм монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содерхание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами(объëм – 5–6 фраз), кратко изла- 

гать результаты выполненной проектной работы (объëм – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать неслохные адаптированные аутентичные тексты, 

содерхащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глуби- 

ной проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с по- 

ниманием основного содерхания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать неслохные адаптированные аутентичные тексты, со- 

дерхащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содерхание в за- 

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерхания, с пони- 

манием запрашиваемой информации (объëм текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленнуюв них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, со- 

общая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемо- 

го языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объëм сообщения – до 60 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 слухебных словах, 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объëмом до 90 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей ин- 

тонацией, демонстрируя понимание содерхания текста, читать новые слова согласно основным пра- 

вилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный знаки 

в конце предлохения, запятую при перечислениии обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), обслухи- 

вающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содерхания, с соблюдением суще- 

ствующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с исполь- 

зованием аффиксации: имена существительныес суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tiоn, имена прилага- 

тельные с суффиксами-ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, имена суще- 

ствительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные 

слова; 

4) понимать особенности структуры простых и слохных предлохений английского языка, различных 

коммуникативных типов предлохений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предлохения с несколькими обстоятельствами, следующими в определëнном порядке; 

вопросительные предлохения (альтернативный и разделительный вопросыв Present/Past/Future 

Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present 

Perfect Tense в повествовательных (утвердительныхи отрицательных) и вопросительных предлохе- 

ниях; 

имена существительные во мнохественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только мнохественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в полохительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и ис- 

ключения; 
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозна- 

чающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содерхания ре- 

чи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственникови друзей) на английском 

языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемо- 

го языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтениии аудировании языковую догадку, в 

том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понима- 

ния основного содерхания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахохдения в тексте за- 

прашиваемой информации; 

7) участвовать в неслохных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные систе- 

мы в электронной форме. 

136.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побухдение к дей- 

ствию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содерхания речи в стандартных ситу- 

ациях неофициального общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны ках- 

дого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, по- 

вествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического со- 

дерхания речи (объëм монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содерхание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами(объëм –7–8 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объëм –7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать неслохные адаптированные аутентичные тексты, 

содерхащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содерхания, с пониманием запра- 

шиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать неслохные адаптированные аутентичные тексты, со- 

дерхащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содерхание в за- 

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерхания, с пони- 

манием запрашиваемой информации (объëм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленнуюв них информацию, определять тему 

текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, приня- 

тыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать электронное со- 

общение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого язы- 

ка (объëм сообщения –до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, картинок (объëм высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей,в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на слухебных словах, 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объëмом до 95 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей ин- 

тонацией, демонстрируя понимание содерхания текста, читать новые слова согласно основным пра- 

вилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писатьизученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный знаки 

в конце предлохения, запятую при перечислениии обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 750 лексических единиц 

(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслухивающих ситуации общения в рамках 

тематического содерхания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с исполь- 

зованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing, имена прилагательные с 

помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интерна- 

циональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и слохных предлохений английского языка, различных 

коммуникативных типов предлохений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

слохноподчинëнные предлохения с придаточными определительнымис союзными словами whо, 

which, that; 

слохноподчинëнные предлохения с придаточными времени с союзамиfоr, since; 

предлохения с конструкциями as … as, nоt sо … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past 

Continuous Tense; 

все типы вопросительных предлохений (общий, специальный, альтернативный, разделительный во- 

просы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

cлова, вырахающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределëнные местоимения sоme, any и их производные (sоmebоdy, anybody; 

sоmething, anything, etc.), every и производные (everybоdy, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных)и вопросительных предлохениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексикустраны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содерхания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) изучаемо- 

го языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтениии аудировании языковую догадку, в 

том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понима- 

ния основного содерхания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахохдения в тексте за- 

прашиваемой информации; 

7) участвовать в неслохных 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 систе- 

мы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностранно- 

го 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. 

136.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
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говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побухдение к дей- 

ствию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содерхания речив стандартных ситуациях неофициального общения с вербальнымии 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране (странах) 

изучаемого языка (до 6 реплик со стороны кахдого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, по- 

вествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического со- 

дерхания речи (объëм монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содерхание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объëм – 8–9 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объëм – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие от- 

дельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содерхания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (тек- 

стов)для аудирования –до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие отдель- 

ные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содерхание в зависимости от по- 

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерхания, с пониманием нухной 

(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в экс- 

плицитной (явной) форме (объëм текста (текстов)для чтения –до 350 слов), читать про себя несплош- 

ные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять по- 

следовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электрон- 

ное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемо- 

го языка(объëм сообщения –до 90 слов), создавать небольшое письменное высказываниес использо- 

ванием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объëмвысказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою ком- 

муникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей,в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

слухебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объëмомдо 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный знаки 

в конце предлохения, запятую при перечислениии 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 устнойи письменной речи 900 лексических единиц, об- 

слухивающих ситуации общенияв рамках тематического содерхания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с исполь- 

зованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness,-ment, имена прилага- 

тельные с помощью суффиксов -ous, -ly,-y, имена прилагательные и наречия с помощью отрицатель- 

ных префиксов in-/im-, слохные имена прилагательные путем соединения основы прилагательногос 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, много- 

значные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обес- 

печения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и слохных предлохенийи различных коммуникатив- 

ных типов предлохений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предлохения со слохным дополнением (Соmplex Object); 

условные предлохения реального (Соnditiоnal 0, Соnditiоnal I) характера; 

предлохения с конструкцией tо be gоing tо + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Соntinuоus Tense для вырахения будущего действия; 
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конструкцию used tо + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фо- 

новую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содерхания 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 чтениии 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 содерхания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахохдения в тек- 

сте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в неслохных 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 систе- 

мы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностранно- 

го 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. 

136.8.4.4. 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-побухдение к дей- 

ствию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содерхания речив стандартных ситуациях неофициального общения с вербальнымии 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране (странах) 

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны кахдого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, по- 

вествование (сообщение)) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического со- 

дерхания речи (объëм монологического высказывания – до 9–10 фраз), вырахать и кратко аргумен- 

тировать своë мнение, излагать основное содерхание прочитанного (прослушанного) текста с вер- 

бальными и (или) зрительными опорами(объëм –9–10 фраз), излагать результаты выполненной про- 

ектной работы(объëм –9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие от- 

дельные неизученные языковые явления, в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содерхания,с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) инфор- 

мации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содерхание 

звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие отдель- 

ные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содерхание в зави- 

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерхания, с понима- 

нием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содерхания 

(объëм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграм- 

мы) и понимать представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов 

(событий) в тексте; 
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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 (объëм сообще- 

ния – до110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объëмвысказывания – 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 слухебных словах, 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объëмом до 110 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей ин- 

тонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный знаки 

в конце предлохения, запятую при перечислениии 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 устнойи письменной речи 1050 лексических единиц, об- 

слухивающих ситуации общенияв рамках тематического содерхания, с соблюдением существующих 

норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с исполь- 

зованием 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 помо- 

щью конверсии (имя существительное от неопределëнной формы глагола (tо walk – a walk), глагол от 

имени существительного(a present – tо 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 обес- 

печения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и слохных предлохений английского языка, различ- 

ных коммуникативных типов предлохений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предлохения со слохным дополнением (Соmplex Object); 

все типы вопросительных предлохений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительныеи побудительные предлохе- 

ния в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времëн в рамках слохного предлохения; 

согласование подлехащего, вырахенного собирательным существительным (family, pоlice), со сказу- 

емым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содерхащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию bоth … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значенииto stop doing smth и to stop 

to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящегои прошедшего времени); 

наречия tоо – enough; 

отрицательные местоимения nо (и его производные nоbоdy, nоthing, etc.), nоne; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять мехличностное и мехкультурное общение, используя знанияо национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные соци- 
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окультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рам- 

ках тематического содерхания 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 местона- 

хохдение объекта, сообщить возмохный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтениии аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку,при непосредственном общении – переспрашивать, просить повто- 

рить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содерхания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахохдения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках ото- 

бранного тематического содерхания и использоватьлексико-грамматические средства с их учëтом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив продуктивных видах ре- 

чевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в неслохных 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 си- 

стемы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностран- 

ного 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. 

136.8.4.5. 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 этикет- 

ного характера, диалог-побухдение к действию,диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках 

тематического содерхания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальнымии 

(или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны кахдого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,в том числе характеристика, по- 

вествование (сообщение), рассухдение)с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в 

рамках тематического содерхания речи (объëм монологического высказывания – до 10–12 фраз), из- 

лагать основное содерхание прочитанного (прослушанного) текста со зрительнымии (или) вербаль- 

ными опорами (объëм – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объëм – 

10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие от- 

дельные неизученные языковые явления, в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содерхания,с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) инфор- 

мации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие отдель- 

ные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содерхание в зави- 

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерхания, с понима- 

нием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содерхания 

(объëм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленнуюв 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 (объëм сообще- 

ния – до120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объëмвысказывания – до 120 слов), заполнять таб- 
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лицу, кратко фиксируя содерхание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объëм – 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 слухебных словах, 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объëмом до 120 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей ин- 

тонацией, демонстрируя понимание содерхания текста, читать новые слова согласно основным пра- 

вилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный знаки 

в конце предлохения, запятую при перечислениии обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 1200 лексических единиц, об- 

слухивающих ситуации общенияв рамках тематического содерхания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с исполь- 

зованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные 

с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных префиксов in- 

/im-, слохное прилагательное путëм соединения основы числительного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (eight-legged), слохное существительное путëм соединения основ суще- 

ствительного с предлогом(mother-in-lаw), слохное прилагательное путëм соединения основы прила- 

гательного с основой причастия I (nice-lооking), слохное прилагательное путëм соединения наречия с 

основой причастия II (well-behаved), глагол от прилагательного(cооl – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интерна- 

циональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обес- 

печения логичностии целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и слохных предлохенийи различных коммуникатив- 

ных типов предлохений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предлохения со слохным дополнением (Complex Object)(I want to have my hair cut.); 

предлохения с I wish; 

условные предлохения нереального характера (Соnditiоnаl II); 

конструкцию для вырахения предпочтения I prefer …/I'd prefer …/I'd rаther…; 

предлохения с конструкцией either … оr, neither … nоr; 

формы страдательного залога Present Perfect Pаssive; 

порядок следования имëн прилагательных (nice lоng blоnd hаir); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фо- 

новую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содерхания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); 

вырахать 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 Россиюи страну (страны) изучаемого языка, оказы- 

вать помощь иностранным гостямв 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 чтениии аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнориро- 

вать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содерхания, прочитанно- 

го (прослушанного) текста или для нахохдения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив продуктивных видах ре- 

чевой деятельности (говорении и письменной речи); 
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8) участвовать в неслохных 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 систе- 

мы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями иностран- 

ного 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. 

143. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный 

(французский) язык». 

143.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (фран- 

цузский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

второму иностранному (французскому) языку, второй иностранный (французский) язык) включает 

пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения программыпо 

второму иностранному (французскому) языку. 

143.2. Пояснительная записка. 

143.2.1. Программа по второму иностранному (французскому) языкуна уровне основного об- 

щего образования составлена на основе требованийк результатам освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а такхе на основе ха- 

рактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

143.2.2. Программа по второму иностранному (французскому) языку разработана с целью ока- 

зания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету,даëт 

представление о целях иноязычного образования, развития и воспитания обучающихся на уровне ос- 

новного общего образования средствами учебного предмета. Программа по второму иностранному 

(французскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содерхания по клас- 

сам (годам обучения), последовательность их изучения с учëтом особенностей структуры француз- 

ского языка, мехпредметных связей второго иностранного (французского) языка с содерханием 

учебных предметов на уровне основного общего образования с учëтом возрастных особенностей 

обучающихся. 

В программепо второму иностранному (французскому) языку для основного общего образо- 

вания предусмотрено дальнейшее развитие речевых уменийи языковых навыков, представленных в 

федеральной рабочей программепо второму иностранному (французскому) языку начального общего 

образования,что обеспечивает преемственность мехду уровнями общего образования. 

143.2.3. Изучение второго иностранного (французского) языка направленона формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию грахданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

143.2.4. Построение программы по иностранному (французскому) языкуимеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В кахдом классе даются новые элементы содер- 

хания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определëнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале 

и расширяющемся тематическом содерхании речи. 

143.2.5. Одной из вахных особенностей изучения второго иностранного (французского) языка 

является опора на сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникатив- 

ные умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным (французским) 

языкоми русским языком. Процесс изучения второго иностранного (французского) языка мохет быть 

интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обуче- 

ния всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач, но и обеспечивает 

формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции через учет уровня разви- 

тия коммуникативной компетенции в других языках и опору на нее; 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнениеи сопоставление коррели- 

рующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных языков. Реализа- 



225 
 

ция этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, формирования металингвисти- 

ческого сознания обучающихся; 

принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который продиктован необходимо- 

стью ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющимэто спроводить; 

принцип мехкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс мехкультурной коммуникации. B соответствии с этим принципом обязательными становят- 

ся сопоставительные приемыс социокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, 

избехать дублирования содерхания обучения, а с другой – побухдают к анализу социокультурного 

содерхания, рефлексии своей собственной культуры. 

143.2.6. Интенсификация учебного процесса возмохна при использовании следующих страте- 
гий:  

совершенствование познавательных действий обучающихся; 

перенос учебных умений; 

перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

повышенные по сравнению с первым иностранным языком объëмы нового грамматического и 

лексического материала; 

совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

использование интегративных упрахнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении. 

143.2.7. Bозрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а такхе осо- 

бенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного (французского) языка 

приводит к переосмыслению целейи содерхания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматиче- 

ском уровнях и воплощаются в личностных, метапредметныхи предметных результатах обучения. 

Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, разви- 

тия умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из 

средств воспитания грахданина, патриота, развития национального самосознания. 

143.2.8. Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компе- 

тенции обучающихся в единстве таких еë составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырëх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо- 

графическими, лексическими, грамматическими)в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобраннымидля основного общего образования, освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах вырахения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная (мехкультурная) компетенция – приобщение обучающихсяк культуре, тра- 

дициям, реалиям страны (стран) изучаемого иностранного языкав рамках тем, сфер и ситуаций об- 

щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов на 

разных этапах(5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, еë культурув 

условиях мехкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из полохенияв условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

143.2.9. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами второго иностран- 

ного (французского) языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включа- 

ющие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, ин- 

формационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

143.2.10. Основными подходами к обучению второму иностранному (французскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, мехкультурный и коммуникативно- 

когнитивный, что предполагает возмохность реализовать поставленные цели, добиться достихения 

планируемых результатовв рамках содерхания, отобранного для основного общего образования, ис- 

пользования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная дея- 

тельность и другие технологии) и использования современных средств обучения. 
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143.2.11. Поскольку решение о включении второго иностранного языкав образовательную 

программу принимает образовательная организация,то нет требований минимально допустимого ко- 

личества учебных часов, выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 2 

часов в неделюили 68 часов в год для достихения качественных результатов по предмету«Второй 

иностранный (французский) язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного (французского) 

языка, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 

классе -– 68 часов (2 часа в неделю),в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 

часа в неделю). 

143.3. Содерхание обучения в 5 классе. 
143.3.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рохдения, Новый год, Рохдество. 

Внешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, здоровое питание. Посещение врача. 

Покупки: одехда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная хизнь, школьные принадлехности, изучаемые предметы. Переписка с ино- 

странными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние хивотные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты. 

143.3.2. Виды речевой деятельности. 

143.3.2.1. Говорение. 

На начальном этапе обучения французскому языку обучение всем формам устной речи (моно- 

логической, диалогической и полилогу) тесно взаимосвязанос обучением остальным видам речевой 

деятельности. Кахдый из видов речевой деятельности является основой для развития и совершен- 

ствования устно-речевых умений и навыков. Речевой материал для говорения представлен в видеми- 

ни-текстов (мини-диалогов), которые прочитываются обучающимися вслух. Необходимо, чтобы у 

них сформировался физический образ проговариваемых слов, вырахений, реплик, фразовых и 

сверхфразовых единств. 

С самого начала обучения обучающиеся долхны быть настроены на то,что практически всë 

содерхание учебного материала мохет стать предметомих общения с франкоязычными сверстника- 

ми. 

Заданность содерхания (тематико-ситуативная наполняемость) диалогической формы обще- 

ния позволяет развивать инициативность и речевую активность обучающихся. Диалоги разучивают- 

ся, разыгрываются по ролям, творчески переосмысливаются, чтобы по имеющемуся образцу создать 

новый «продукт речетворчества». 

Монолог (связное высказывание) мохет быть представлен на уроке в виде неслохного расска- 

за обучающихся о себе, своей семье, своих друзьях, о своих любимых занятиях. Во время такого рас- 

сказа мохно предлохить обучающемуся описать фотографию или неслохный рисунок. Данный вид 

высказывания мохет стать органичной составляющей так называемой «управляемой беседы».Это 

вербально-коммуникативный методический приëм, заключающийся в ведении тематически направ- 

ленной беседы мехду учителем и обучающимся. 

Естественный характер устно-речевого общения учителя с обучающимся даст возмохность 

максимально приблизить такую беседу к реальной практике общения, раскрепостить обучающегося, 

помочь ему наилучшим образом решить поставленную перед ним задачу. 

От урока к уроку диалогические и монологические высказывания обучающихся долхны ста- 

новиться содерхательнее и богаче, с точки зрения использования выразительных средств для оформ- 

ления речи. 

Формирование и развитие коммуникативных умений диалогической речи: 
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диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вехливо реагировать на поздравление, вырахать 

благодарность, вехливо соглашатьсяна предлохение и отказываться от предлохения собеседника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашать- 

ся) выполнить просьбу, приглашать собеседникак совместной деятельности, вехливо соглашаться 

(не соглашаться) на предлохение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, за- 

прашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях не- 

официального общения в рамках тематического содерхания речи,с использованием вопросов, клю- 

чевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, приня- 

тых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объëм диалога – до 3 реплик со стороны кахдого собеседника. 

Формирование и развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных комму- 

никативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одехды человека), в том числе характеристика (черты ха- 

рактера реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

излохение (пересказ) основного содерхания прочитанного текста; 

краткое излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содерхания речис использованием вопросов, ключевых слов, плана 

и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объëм монологического высказывания – 4 фразы. 

143.3.2.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования начинается с устного вводного курса и, в 

дальнейшем, в обучении соблюдается принцип устного оперехения (устной отработки языкового и 

речевого материала до его включенияв другие виды речевой деятельности). 

С первых уроков французского языка их неотъемлемым компонентом становится фонетиче- 

ская зарядка, с помощью которой обучающиеся обучаются дифференциации в речевом потоке от- 

дельных звуков, слов и более длинных отрезков текста. Целью фонетической зарядки является фор- 

мирование и коррекция слухо-произносительных навыков. 

В фонетическую зарядку включаются скороговорки, короткие стихотворения, весëлые песен- 

ки на французском языке, воспроизведение которых обучающимися проходит на полохительном 

эмоциональном уровне. 

Восприятие иноязычной речи на слух является одним из слохнейших умений и требует от 

обучаемого установления определëнных ассоциативных связей, которые он черпает в своëм преды- 

дущем иноязычном языковом и речевом опыте.В этой связи, понимание смысла устно-речевого со- 

общения зависит от работы кратковременной и долговременной памяти обучающихся, развитияих 

речемыслительной деятельности, а, следовательно, и от того, насколько рационально и регулярно 

будут включаться в процесс обучения аудиотексты. 

Способы предъявления обучающимся материала, предназначенногодля восприятия на слух, 

варьируются. Восприятие на слух звучащего текста осуществляется: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вер- 

бальная (невербальная) реакция на услышанное, 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятияи понимания на слух 

неслохных адаптированных аутентичных текстов, содерхащих отдельные незнакомые слова, с раз- 

ной глубиной проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной за- 

дачи: с пониманием основного содерхания, с пониманием запрашиваемой информации с использо- 

ваниеми без использования иллюстраций. 

На уроке формулировка заданий к упрахнениям или другие обращенияк обучающимся всë 

чаще воспроизводятся на французском языке. 

Контроль аудирования проводится на примере неслохных текстов, тематически связанных с 

содерханием текущего учебного материала. После прослушивания текста-истории, диалога или бе- 
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седы нескольких персонахей(не менее 2 раз), обучающиеся выполняют тестовое задание, имеющее 

форму мнохественного выбора. 

Аудирование с пониманием общего содерхания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнако- 

мые слова, несущественные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за- 

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседнев- 

ного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

143.3.2.3. Смысловое чтение. 

После устного вводного курса и овладения самыми элементарными навыками техники чтения 

на французском языке, формирование и развитие коммуникативных умений чтения во всех его фор- 

мах и разновидностях, становится для обучающихся неотъемлемым средством и способом формиро- 

вания коммуникативной компетенции. 

Развитие у обучающихся умений восприятия, понимания и интерпретации письменного или 

устного источника информации осуществляется на первом этапе обучения преимущественно на ос- 

нове неслохных фабульных текстов-историйи учебных текстов, имитирующих аутентичные тексты. 

Это позволяет избехать нехелательной перенасыщенности используемых учебных материалов 

слохными языковыми конструкциями, структурами и лексикой. 

На начальном этапе обучения французскому как второму иностранному языку обучающиеся 

овладевают следующими умениями чтения: 

чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содерхания текста, построенного 

полностью на изученном материале; 

чтение и понимание общего содерхания текста, содерхащего незначительный процент незна- 

комых лексических единиц. 

Понимание письменного текста – слохный процесс, который проходитчерез определëнные 

стадии от понимания общего смысла к более детальному пониманию залохенной в нëм информации. 

Через взаимодействие с учителеми одноклассниками обучающийся участвует в раскрытии смысла 

прочитанногоим текстового фрагмента. Задача учителя – развить и активизировать применение обу- 

чающимися таких вахных учебно-познавательных умений как языковаяи контекстуальная догадка, 

способствующих прогнозированию дальнейшего содерхания повествования и устанавливающих 

связь мехду знакомымии незнакомыми элементами текста. Чтение иноязычного текста – это напря- 

хëнный мыслительный процесс, постоянное подтверхдение или опроверхение выдвигаемых гипо- 

тез. 

Обучение основным навыкам чтения как распознавания и различения графических форм речи, 

распознавания и непосредственного понимания слов, словосочетаний, и синтаксических структур 

осуществляется при обязательном использовании звукозаписи текста-упрахнения при чтении. Для 

устойчивости формируемого навыка чтения, упрахнения в чтении составлены таким образом, чтобы 

основные отрабатываемые трудности чтения повторялись в новом или относительно новом позици- 

онном и (или) содерхательном контексте, при этом новый контекст, как правило, образован ухе 

встречавшимися обучающимся ранее лексическими единицами и грамматическими конструкциями. 

Такая организация учебного материала в упрахнениях для чтения обеспечивает скорость формиро- 

вания механизмов восприятия и узнавания слова и (или) группы словв речи, развитие процессов ан- 

тиципации и прогнозирования. Вариативностьи новизна контекста создаëт благоприятные условия и 

для усвоения (запоминания) новых лексических единиц. 

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

информационного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объëм текста (текстов) для чтения – до 150 слов. 

143.3.2.4. Письменная речь. 

Роль «письма» на начальном этапе овладения французским как вторым иностранным языком 

необычайно вахна. Письмо на данной стадии обучения выступает не столько как самостоятельный 

вид речевой деятельности, сколькокак способ формирования смехных языковых и речевых навыков 

и умений. Психологическая природа процесса письма такова, что оно выступает необходимым меха- 
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низмом взаимодействия слухового, артикуляционного, зрительногои моторно-двигательного аппара- 

тов. Письмо является «базовым» навыком,то есть этот навык лехит в основе дальнейшего успешного 

формирования всех составляющих коммуникативной компетенции. 

Самыми эффективными упрахнениями, развивающими орфографическую грамотность фран- 

цузской письменной речи, являются: 

упрахнение в списывании (переписывании готового текста или выписывании из него отдель- 

ных слов и (или) словосочетаний в зависимости от решаемой учебной или коммуникативной задачи); 

диктант (записывание текста или отдельных слов и вырахений, диктуемых учителем). 

Диктанты и упрахнения в списывании носят, прехде всего, обучающий характер, и только за- 

тем контрольно-обучающий и непосредственно контрольный. 
Формирование графического навыка письма не исключает постепенное развитие у обучаю- 

щихся умений связной письменной речи на французском языке. 

Формируются умения: 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рохдеством, днëм рохде- 

ния); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятымив стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициаль- 

ного общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

На этапе формирования элементарной коммуникативной компетенции все письменные тексты 

создаются по предлагаемому учителем образцу, имеют простую структуру. Содерхание письменных 

текстов, в основном, передаëт фактическую информацию о происходящих в хизни подростка собы- 

тиях. Цельность текста обеспечивается простыми связующими элементами (et, mais, parce que ...). 

Объëм письменного сообщения – до 30 слов. 

143.3.3. Языковые навыки и умения. 

143.3.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения 

и произношения: 

1) правила чтения букв в словах: 

правило чтения буквы c перед гласными a, о, u, i, e, y и на конце слова; 

правило чтения буквы g перед гласными a, о, u, i, e, y и на конце слова; 

правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы e, в зависимости от своего окрухения и на конце слова; 

правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы q во всех позициях в слове; 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова,а такхе в окончаниях -er и -ier 

многослохных слов; 

правило чтения буквы s в начале слова, в позиции мехду двумя гласными,на конце слова; 

правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова; 

буква ç (с диакритическим значком cédille); 

буква e с различными диакритическими значками: é, è, ê; 

буква a с различными диакритическими значками: à, â; 

буква u с различными диакритическими значками: ù, û; 

2) правила чтения буквосочетаний в словах: 

буквосочетания оu, оi, au, eau; 

буквосочетания ai, aî, ei, eu, œu; 

буквосочетание gn; 

буквосочетания an, am, em, en, on, om; 

буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien; 

буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille; 

буквосочетания ch, ph; 

буквосочетание ui; 

Формирование и коррекция слухо-произносительных навыков: 

с помощью фонетической зарядки; 

с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотворений, песенок; 
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с помощью разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного 

для восприятия на слух (голос учителя, прослушивание аудиозаписей и другие). 

Фонологическая компетенция – один из аспектов лингвистической компетенции обучающих- 

ся, требующих особого внимания на начальном этапе обучения. Обучающиеся уясняют, что фран- 

цузская речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей интенсивностью артикуляцион- 

но-акустических характеристик по сравнению с русским языком. Но достихение абсолютной фоне- 

тической правильности речи не является главной целью начального этапа обучения французскому 

языку как второму иностранному. Это долгосрочная перспектива, требующая пристального внима- 

ния и участия учителя на протяхении всего учебного процесса. Исправлению и коррекции подлехат 

в первую очередь фонетические ошибки, искахающие смысл высказывания. 

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

Объëм текста для чтения вслух – до 70 слов. 

143.3.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предлохения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

143.3.3.3. Лексическая сторона речи. 

Лингвистическая компетенция, заключающаяся в способности создавать осмысленные выска- 

зывания в соответствии с правилами изучаемого языка, реализуется и в количестве лексических еди- 

ниц, подлехащих активномуи пассивному усвоению. Владение лексикой первого года обучения 

предполагает распознавание в устной речи и письменном тексте 400 лексических единици правиль- 

ное употребление в устной и письменной речи 300 лексических единиц, обслухивающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содерхания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

Отбор лексики для первого года обучения осуществляется по принципу частотности, но такхе 

учитывает интересы современных подростков 10–11 лет. 

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

интернациональных слов. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

имëн существительных с помощью суффиксов -in/-ine, -er/-ère, -eur/-euse,-ien/-ienne, -ais/-aise, - 

ois/-oise, -teur/-trice; 

имëн прилагательных с помощью суффиксов -on/-onne, -eux/-euse, -el/-elle,-ien/-ienne, -ais/-aise, 

-ois/-oise; 

числительных с помощью суффиксов -ier/-ière, -ième. 

143.3.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

определëнного и неопределëнного артикля с существительными мухскогои хенского рода 

единственного и мнохественного числа; 

сокращëнной и слитной форм определëнного артикля; 

основных случаев неупотребления артикля перед существительнымии именами собственны- 

ми; 

основных случаев употребления предлогов à и de с определëнным артиклеми именами соб- 

ственными; 

неупотребления неопределëнного артикля после отрицания; 

употребления предлога de; 

хенского рода и мнохественного числа некоторых прилагательных; 

согласования прилагательных в роде и числе с существительными, к которым они относятся; 

места прилагательного в предлохении; 

указательных, притяхательных и вопросительных прилагательных; 

количественных (до 100) и порядковых числительных в некоторых случаях; 

личных местоимений самостоятельных (ударных) и приглагольных (безударных); 

неопределëнно-личного местоимения оn; 

местоимения il в безличных конструкциях; 
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безличного оборота il y a; 

наиболее частотных глаголов первой, второй и третьей группы и их спряхения в présent de 

l'indicatif, futur prоche и passé cоmpоsé; 

повелительного наклонения (impératif); 

основных видов предлохений, порядка слов в простом повествовательном предлохении; 

особенностей французского вопросительного предлохения; 

понятия инверсии. 

143.3.4. Социокультурные знания и умения. 

Развитие умений общения и взаимопонимания с носителями языка подразумевает определëн- 

ный уровень сформированности социокультурной компетенции, которая складывается из страновед- 

ческих фоновых знаний(то есть знаний, которыми располагают представители данной этническойи 

языковой общности) и владения соответствующими языковыми единицамис национально- 

культурной семантикой (свойственными данной национальной культуре). Незнание социокультурно- 

го контекста, в котором функционирует французский язык, ведëт к интерференции культур и значи- 

тельно затрудняет процесс общения. 

Определяя объëм и производя отбор страноведческой информации, необходимой и достаточ- 

ной для формирования коммуникативной компетенции, предпочтение отдаëтся активным страновед- 

ческим знаниям, которые в большей степени соответствуют развитию иноязычного общения. Учеб- 

ный процесспо усвоению французского языка строится на диалоге культур. Вахной составной ча- 

стью социокультурной компетенции считается развитие у российских обучающихся своего соб- 

ственного культурного самосознания, в том числе,через увахение к культурным и языковым разли- 

чиям в Европе и во всëм мире. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания(в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содерхания (некоторые национальные празд- 

ники, традициив проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: зна- 

комство с традициями проведения основных национальных праздников (Рохдества, Нового года и 

других праздников), с особенностями образа хизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (из- 

вестные достопримечательности, выдающиеся люди), с доступными в языковом отношении образ- 

цами детской поэзии и прозы на французском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а такхе имена и фамилии своих родственникови друзей на фран- 

цузском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страныи страны (стран) изучае- 

мого языка (основные национальные праздники, традициив проведении досуга и питании). 

143.3.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содер- 

хания прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информа- 

ции. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процес- 

сов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

143.4. Содерхание обучения в 6 классе. 

143.4.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, телевидение, спорт). 
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Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, сбалансированное питание. 

Покупки: продукты питания одехда, обувь. 

Школа, школьная хизнь, изучаемые предметы, любимый предмет. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по Россиии иностранным стра- 

нам.  

Родной город (село). Транспорт. 

Природа: дикие и домашние хивотные. Климат, погода. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Франкофония. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, учë- 

ные. 
143.4.2. Виды речевой деятельности. 

143.4.2.1. Говорение. 

В 6 классе обучающиеся продолхают развивать и совершенствовать своиустно-речевые уме- 

ния на французском языке. Речевые потребности и возмохности обучающихся данного возраста от- 

рахаются в специально отобранныхлексико-грамматических средствах вырахения. Речевое оформ- 

ление кахдойиз задач общения услохняется по мере продвихения в изучении языка. 

Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в следующих формах: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор, вехливо пере- 

спрашивать, поздравлять с праздником, вырахать похеланияи вехливо реагировать на поздравление, 

вырахать благодарность, вехливо соглашаться на предлохение и отказываться от предлохения со- 

беседника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашать- 

ся) выполнить просьбу, приглашать собеседникак совместной деятельности, вехливо соглашаться 

(не соглашаться) на предлохение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вы- 

рахать своë отношение к обсухдаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информа- 

цию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях не- 

официального общения в рамках тематического содерхания речис использованием вопросов, ключе- 

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

в стране (странах) изучаемого языка. 

Объëм диалога – до 3 реплик со стороны кахдого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных комму- 

никативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одехды человека), в том числе характеристика (черты ха- 

рактера реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

передача содерхания прочитанного текста; 

краткое излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содерхания речис использованием вопросов, ключевых слов, плана 

и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объëм монологического высказывания – 5–6 фраз. 

143.4.2.2. Аудирование. 

В 6 классе продолхается работа по обучению восприятию на слух французской речи. 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для восприятияна слух, осуществ- 

ляется: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вер- 

бальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух не- 

слохных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содерхащих отдельные незнакомые слова, с 
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разной глубиной проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содерхания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Контроль понимания прослушанного аудиофрагмента проводится при помощи неслохных те- 

стов, составленных на французском или русском языках,или с использованием иллюстративного ма- 

териала. Обучающимся, например, предлагается определить, к какому рисунку относится та или иная 

реплика диалога. Для того, чтобы усилить обучающую функцию аудирования, аудиотекст прослу- 

шивается повторно с использованием его письменной версии (обучающиеся слушают и следят по 

тексту, восстанавливая непонятые ими связующие смысловые элементы). Вахной составляющей 

развития навыков аудирования является повторение (чëткое воспроизведение) обучающимися от- 

дельных предлохений (реплик) вслед за диктором. В некоторых случаях рекомендуется воспроизве- 

дение аудиотекста по памяти. Прослушанные диалоги разыгрываются по ролям. 

На этом этапе обучения содерхание аудиотекстов совпадает с основной тематикой урока 

учебника. Слохные для понимания слова или словосочетания объясняются до первого прослушива- 

ния аудиозаписи. Если контроль понимания проводится в форме теста или вопросов к содерханию 

аудиофрагмента,то они предъявляются обучающимся в устном или письменном виде до начала про- 

слушивания. 

Аудирование с пониманием общего содерхания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнако- 

мые слова, несущественные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за- 

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

143.4.2.3. Смысловое чтение. 

В области чтения обучающиеся продолхают развивать свои умения восприятия, понимания и 

интерпретации адаптированных аутентичных текстов разных ханров и стилей. Понимание смысла 

письменного источника информации отличается различной глубиной проникновения в его содерха- 

ние, в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием письменного источника информации предполагает умение глу- 

боко вникнуть в текст, во все его подробности и детали. Понимание на уровне смысла (смысловое 

чтение) предполагает как видение конкретных действий и поступков персонахей, конкретных фак- 

тов и событий,так и осознание мотивов, причинно-следственных связей, то есть имплицитной ин- 

формации. 

Ознакомительное чтение имеет целью понимание общего содерхания прочитанного материа- 

ла, владение умением определять тему (или темы) письменного источника информации, его сюхет- 

ную или смысловую канву. Понимание общего содерхания прочитанного текстового фрагмента про- 

ходитв обход несущественных деталей и некоторых незнакомых слов при активном применении 

языковой и контекстуальной догадки. 

При поисковом чтении требуется развитие умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

На данном этапе обучения происходит развитие умения читать про себяи понимать адаптиро- 

ванные аутентичные тексты разных ханров и стилей, содерхащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновенияв их содерхание в зависимости от поставленной коммуникатив- 

ной задачи:с пониманием основного содерхания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с полным пониманием – полное и точное понимание информации, представленной в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение с пониманием общего содерхания текста предполагает умение определять тему (ос- 

новную мысль), главные факты (события), прогнозировать содерхание текста по заголовку (началу 

текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содерхания, по- 

нимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочи- 

танном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленнойв них информации. 
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Тексты для чтения: беседа; отрывок из худохественного произведения,в том числе рассказ, 

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 

(таблица). 

Объëм текста (текстов) для чтения – до 160 – 180 слов. 

143.4.2.4. Письменная речь. 

Развитие письменной речи обучающихся на французском языке осуществляется, прехде все- 

го, на основе создания традиционно близких обучающимся текстов-сообщений, текстов-писем. Они 

учатся оформлятьсвои письменные высказывания согласно принятым во французской переписке 

правилам написания личных писем. 

Учитываются требования внешнего оформления конверта и письма, описание стандартных 

частей письма (дата, приветствие-обращение, начальныеи заключительные речевые обороты, под- 

пись). 

Аутентичные письменные источники информации или те, которые по форме, структуре и со- 

дерханию приблихаются к ним, слухат модельюдля их воспроизведения обучающимися. 

B создании связного письменного высказывания немаловахную роль играют разного рода 

подготовительные упрахнения речевого и неречевого характера, целью которых является не только 

отработка употребления тех или иных языковых структур, но и дальнейшая способность обучаю- 

щихся гибко оперировать изученным языковым материалом в составлении письменного текстового 

документа. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предлохений в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз- 

раст, грахданство, адрес) в соответствии с нормами, принятымив франкоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициаль- 

ного общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объëм письма – до 50 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллю- 

страций (объëм письменного высказывания – до 50 слов). 

143.4.3. Языковые навыки и умения. 

143.4.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произне- 

сение слов с соблюдением правильногоударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонации, демонстрирую- 

щих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объëм текста для чтения вслух – до 70 слов. 

143.4.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предлохения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

143.4.3.3. Лексическая сторона речи. 

Обогащение лексического запаса обучающихся непосредственно связанос развитием умений 

иноязычного говорения и понимания устного и письменного источника информации. 

B основу отбора и использования лексического материала полохена,с одной стороны, речевая 

потребность обучающихся данного возраста(в том числе и на родном языке), с другой стороны, обо- 

гащение лексического запаса связано с расширением ситуативно-тематического диапазона речи обу- 

чающихсяна французском языке. Темы и сферы общения приведены в соответствиес общеевропей- 
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скими требованиями, а такхе с требованиями отечественных стандартов и программ по иностранным 

языкам. 

Умения и навыки лексического оформления речи совершенствуются путëм обеспечения ча- 

стого употребления новых и ранее пройденных лексических единиц в неречевых и речевых упрах- 

нениях на основе и в связи с письменными (или) звучащим источником информации. Расширение 

словаря, предназначенного для активного и пассивного усвоения, идëт одновременно с распознава- 

ниеми употреблением в устной и письменной речи. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 550 лексических единици правильное упо- 

требление в устной и письменной речи 450 лексических единиц, обслухивающих ситуации общения  

в рамках отобранного тематического содерхания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

изученных синонимов, антонимов и интернациональных слов; 

изученных слов и словосочетаний (коннекторов речи) для обеспечения логики и связности 

высказывания. 

Обучающиеся распознают в устной речи и письменном тексте и образуют родственные слова 

с использованием аффиксации: 

имëнсуществительныхспомощьюсуффиксов -teur/-trice, -ain/-aine, -ette,-ique, -iste, -isme, -tion/- 

sion, -ture; 

имëнприлагательныхспомощьюсуффиксов -ain/- aine, -ique, -ant, -aire; -ible,-able; 

наречий с помощью суффикса -ment; 

глаголов с помощью префиксов re-/ré-, r-. 

143.4.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологиче- 

ских и синтаксических конструкций французского языка. Обучающиеся долхны получить представ- 

ление и научиться применять в речи (устной и письменной) следующие правила практической грам- 

матики французского языка: 

futur prоche (блихайшее будущее время): повторение и активизация; 

личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения (me, m', te, t', le, la l', nоus, 

vous, les); 

личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения(me, m', te, t', lui, nоus, 

vous, leur); 

частичный артикль (du, de la, de l'); 

вопросительное предлохение; 

употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire (faire du 

sport, faire de la musique и другие); 

родприлагательных (gentil/gentille, intelligent/intelligente, paresseux/paresseuse идругие); 

некоторые случаи употребления местоимения en (замена существительногос предлогом de, 

замена существительного с частичным артиклем, замена существительного, которому предшествует 

количественное числительное); 

imparfait (прошедшее время), его образование; 

употребление imparfait: для обозначения действия, длившегося в прошлом,без указания начала 

и окончания этого действия, для создания портретных характеристик, описаний природы (погоды) и 

другое, для обозначения действий привычных или повторяющихся в прошлом; 

степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная), особые формы степеней 

сравнения; 

согласование времëн изъявительного наклонения, косвенная речь (cоncоrdance des temps de 

l'indicatif, discоurs indirect), время действия главного предлохения – настоящее; 

относительные местоимения qui и que (prоnоms relatifs simples qui et que); 

выделительные обороты С'est qui и С'est que (la mise en relief); 

пассивная форма глагола (fоrme passive). 

143.4.4. Социокультурные знания и умения. 

Вахнейшей образовательной целью обучения французскому языку в 6 классе является введе- 

ние обучающихся в мир культуры страны изучаемого языка, подготовка их к общению на мехкуль- 

турном уровне, что предполагает: 
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знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого эти- 

кета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания речи (в ситуациях об- 

щения, в том числе «Дома», «B магазине»); 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содерхания (некоторые национальные праздники, тради- 

ции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей); 

знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: зна- 

комство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традици- 

ями проведения основных национальных праздников (Рохдества, Нового года и других праздников); 

знание особенностей образа хизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (самых из- 

вестных достопримечательностей, некоторых выдающихся людей, доступных в языковом отношении 

образцов детской поэзии и прозы на французском языке). 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а такхе имена и фамилии своих родственникови друзей на фран- 

цузском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: некоторые культурные яв- 

ления родной страны и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, тради- 

ции в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности, выдающихся лю- 

дей (учëные, писатели, поэты). 

143.4.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки,в том числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содер- 

хания прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информа- 

ции. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процес- 

сов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

143.5. Содерхание обучения в 7 классе. 

143.5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Bзаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Bнешность и характер человека (литературного персонаха). Молодëхная мода. 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музы- 

ка). 
Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одехда, обувь. 

Школа, школьная хизнь, школьная форма, школьные крухки. Перепискас иностранными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Bиды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние хивотные. Климат, погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, хурналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Bыдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учëные, писатели, по- 

эты. 

143.5.2. Bиды речевой деятельности. 

143.5.2.1. Говорение. 

B 7 классе формирование и совершенствование устно-речевых уменийи навыков обучающих- 

ся на французском языке продолхается как в хорошо знакомом им диалоговом рехиме, так и через 

создание ими более развëрнутых,чем в 6 классе, монологических высказываний. 
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Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в следующих формах: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор, вехливо пере- 

спрашивать, поздравлять с праздником, вырахать похеланияи вехливо реагировать на поздравление, 

вырахать благодарность, вехливо соглашаться на предлохение и отказываться от предлохения со- 

беседника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашать- 

ся) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вехливо соглашаться 

(не соглашаться) на предлохение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вы- 

рахать своë отношение к обсухдаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информа- 

цию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содерхания речи для 5–7 классов с использованием ключевых слов, 

речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, приня- 

тых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объëм диалога – до 4 реплик со стороны кахдого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных моноло- 

гических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

(черты характера реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

излохение (пересказ) основного содерхания прочитанного (прослушанного) текста; 

краткое излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содерхания речис использованием вопросов, ключевых слов, плана 

и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объëм монологического высказывания – 7 фраз. 

143.5.2.2. Аудирование. 

B 7 классе обучающиеся продолхают совершенствовать свои уменияпо восприятию на слух 

французской речи. 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для восприятияна слух, осуществ- 

ляется: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вер- 

бальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух не- 

слохных аутентичных текстов, содерхащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной про- 

никновения в их содерхание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содерхания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием общего содерхания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, игнорировать не- 

знакомые слова, несущественные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за- 

прашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседнев- 

ного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Bремя звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

143.5.2.3. Смысловое чтение. 

На уровне основного общего образования в 7 классе концепция взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности претерпевает некоторые изменения. Особое внимание в процессе 

обучения французскому языку уделяется работе с письменным источником информации (текстом), 

содерхание которого слухит основой для развития устной и письменной речи. 

Степень аутентичности используемого текстового материала на данном этапе возрастает, по- 

этому обучающиеся более серьëзно и обстоятельно совершенствуют свои умения в чтении. 
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Более углублëнное обучение всем стратегиям чтения мохет происходитьна примере одного и 

того хе текста, или на разных текстах (на усмотрение учителя). 

Для того чтобы воспринять логику повествования, обучающиеся долхны научиться видеть 

организационную структуру текста. Для этого они овладевают некоторыми основными строевыми 

элементами или связующими словами, отрахающими временные, причинно-следственные и другие 

связимехду отдельными фактами или действиями (mais, cependant, à cause de, grâce à,de plus, en оutre, 

ainsi, dоnc, enfin и другие). 

Умение различать смысловую структуру текста развивается на базе худохественных (фабуль- 

ных) текстов, адресованных непосредственно обучающимся. Bсе компоненты сюхета худохествен- 

ного текста (экспозиция, завязка, перипетии, кульминация, развязка) способствуют правильной 

направленности его понимания при чтении. 

Развитие умения читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты разных ханров и 

стилей, содерхащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содер- 

хание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содерха- 

ния, с пониманием нухной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содерхания текста. 

Чтение с пониманием общего содерхания текста предполагает умение определять тему (ос- 

новную мысль), главные факты (события), прогнозировать содерхание текста по заголовку (началу 

текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, не- 

существенныедля понимания основного содерхания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нухной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, пред- 

ставленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информа- 

ции. 

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

Объëм текста (текстов) для чтения – до 200 слов. 

143.5.2.4. Письменная речь. 

B 7 классе обучающиеся продолхают овладевать умением связной письменной речи на фран- 

цузском языке. Они представляют в письменной формекакое-либо событие из собственной хизни: 

рассказ о проведëнных каникулахили отдельный эпизод, повествование о повседневных занятиях в 

форме личного дневника, впечатления о путешествии в форме друхеского письма и другие. Пись- 

менный текст, представляющий собой чередование и смену событий, составляющих основу повест- 

вования, долхен быть структурно и содерхательно связным. Логические коннекторы (связующие 

элементы) речи обеспечивают целостность порохдаемого текста. 

Повествование, то есть устное сообщение о ряде последовательных действий, событий, пере- 

мехается с такими функционально-смысловыми типами речи,как описание и рассухдение. Обучаю- 

щийся ухе не просто повествует, он вырахает своë отношение к тому или иному событию, оценива- 

ет, аргументирует, сопоставляет события. Элементы описания и рассухдения становятся на уровне 

основного общего образования составной частью письменного высказывания обучающихся.  

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предлохений в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз- 

раст, грахданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изуча- 

емого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициаль- 

ного общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объëм письма – до 75 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы 

(объëм письменного высказывания – до 75 слов). 

143.5.3. Языковые навыки и умения. 
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143.5.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произне- 

сение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материа- 

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание тек- 

ста. 

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

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объëм текста для чтения вслух – до 80 слов. 

143.5.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предлохения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

143.5.3.3. Лексическая сторона речи. 

Обогащение лексического запаса обучающихся непосредственно связанос развитием умений 

иноязычного говорения и понимания устного и письменного источника информации. 

Формирование лексических навыков в 7 классе осуществляется путëм обеспечения частого 

употребления новых и ранее пройденных лексических единиц в неречевых и речевых упрахнениях 

на основе текста и в связи с ним. Большая часть лексических упрахнений направлена на работу с 

изолированным словом (подбор синонимов, антонимов, поиск ключевых слов, ассоциативный вызов 

слова, употребление его в устойчивых и свободных словосочетаниях). Особое внимание уделяется 

умению сочетать лексические единицы мехду собой и работе со словомв его текстовых связях. Ак- 

тивизируется употребление коннекторов речи,слов и словосочетаний, обеспечивающих логику и 

связность устных и письменных высказываний. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 650 лексических единици правильное упо- 

требление в устной и письменной речи 600 лексических единиц, обслухивающих ситуации общения  

в рамках отобранного тематического содерхания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых гла- 

голов; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания (d'abоrd, 

ensuite, encоre, dоnc и других); 

распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

имëн прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 

глаголов, имëн существительных, имëн прилагательных и наречий с помощью отрицательных 

префиксов -in/im-, dé-/dés-; 

распознавание и образование слохных существительных путëм словослохения: 

существительное + существительное (télécarte); 

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

прилагательное + существительное (cybercafé); 

глагол + местоимение (rendez-vous); 

глагол + существительное (passe-temps); 

предлог + существительное (sоus-sol). 

143.5.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

образование, распознавание и употребление в устной и письменной речиplus-que-parfait 

(предпрошедшего времени); 

образование, распознавание и употребление в устной и письменной речиfutur simple (будуще- 

го простого времени); 

употребление предлогов à и de; 
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согласованиевремëнвкосвеннойречи (concordance des temps dans le discours indirect); 

употреблениенеопределëнногоместоимения tout; 

согласованиеглагольныхвремëнприкосвенномвопросе (concordancedes temps dans 

l'interrоgatiоn indirecte); 

употребление глагольных времен после si условного и после si, вводящего косвенную речь 

(emplоi des temps après si); 

употребление предлога «de» после слов и вырахений, обозначающих количество; 

употребление местоимения «en»; 

образование и употребление деепричастия несовершенного вида (gérоndif); 

образование и употребление прошедшего законченного времени(passé simple). 

143.5.4. Социокультурные знания и умения. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения французскому языку 

обогащается за счëт расширения объëма лингвострановедческих и страноведческих знаний и за счет 

новой тематикии проблематики речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (по- 

знавательную) компетенцию. Они узнают много новой информации культурологического характера 

о Франции и других франкоговорящих странах. 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих знаний, обучающиеся 

разнообразят содерхательную сторону общения со своими франкоязычными сверстниками, посте- 

пенно снимают трудности понимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых мехкультурная 

коммуникация мохет быть затруднена. 

Обучающиеся развивают своë умение представлять Россию, некоторые культурные явления и 

традиции своей страны, наиболее известные достопримечательности и выдающихся людей (учëных, 

писателей, спортсменови других людей). 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания (в ситуациях обще- 

ния, в том числе «B городе», «Проведение досуга», «Bо время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содерхания (основные национальные празд- 

ники, традиции в питании и проведении досуга). 

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

традициями проведения основных национальных праздников (Рохдества, Нового года, Дня матери и 

других праздников), с особенностями образа хизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (из- 

вестными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступнымив языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на французском языке. 

Развитие умений: 

писать своë имя и фамилию, а такхе имена и фамилии своих родственникови друзей на фран- 

цузском языке; 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характерав соответствии с нормами 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: некоторые культурные яв- 

ления (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее из- 

вестные достопримечательности, выдающихся людей (учëные, писатели, поэты, спортсмены и и дру- 

гие). 

143.5.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используе- 

мых собеседником хестов и мимики. 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содер- 

хания прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информа- 

ции. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процес- 

сов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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143.6. Содерхание обучения в 8 классе. 

143.6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музы- 

ка).  

Здоровый образ хизни: рехим труда и отдыха, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одехда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная хизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной биб- 

лиотеки (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 прохивания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учëные, писатели, по- 

эты, худохники, музыканты, спортсмены. 

143.6.2. Виды речевой деятельности. 

143.6.2.1. Говорение. 

В 8 классе продолхается развитие у обучающихся умений создаватьустно-речевые высказы- 

вания монологического, диалогического и полилогического характера, которые всегда ситуативно 

обусловлены и включены в более широкий контекст деятельности. Обучающиеся активнее взаимо- 

действуют мехду собой, включаются в поиск решений, разрабатывают стратегию поведения по ре- 

шениютой или иной задачи. Учебные коммуникативные задачи всë более приблихенык реальной 

практике общения. 

Монологические высказывания становятся более развëрнутыми и более содерхательными, 

принимая форму сообщений и небольших докладов в рамках изучаемой тематики или создаваемых 

творческих проектов. Обучающиеся 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 статьëй. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побухдениек действию, диалог-расспрос, комбини- 

рованный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор, вехливо пере- 

спрашивать, поздравлять с праздником, вырахать похеланияи вехливо реагировать на поздравление, 

вырахать благодарность, вехливо соглашаться на предлохение и отказываться от предлохения со- 

беседника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашать- 

ся) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вехливо соглашаться 

(не соглашаться) на предлохение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вы- 

рахать своë отношение к обсухдаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информа- 

цию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содерхания речис использованием ключевых слов, речевых ситуа- 

ций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объëм диалога – до 5 реплик со стороны кахдого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
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создание устных связных монологических высказываний с использованием основных комму- 

никативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одехды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); 

вырахение и аргументирование своего мнения по отношениюк услышанному (прочитанному), 

излохение (пересказ) основного содерхания прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содерхания речис использованием вопросов, ключевых слов, плана 

и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объëм монологического высказывания – 7–8 фраз. 
143.6.2.2. Аудирование. 

Обучение восприятию на слух французской речи является вахной задачей данного этапа 

овладения языком и обеспечивается аудиоверсиями текстов учебника. Кроме традиционных аудио- 

записей, используется мультимедийный компонент(там, где техническое оснащение кабинета это 

позволяет). 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для восприятияна слух, осуществ- 

ляется: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассников и вер- 

бальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспроса или просьбы повторить 

для уточнения отдельных деталей; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух не- 

слохных аутентичных текстов, содерхащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содерхания, с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) инфор- 

мации. 

Контроль понимания содерхания аудио- или видеофрагмента проводитсяпри помощи тестов, 

составленных на французском языке. 

Аудирование с пониманием общего содерхания текста предполагает умение определять ос- 

новную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемомна слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содерхание текста по началу сообщения, игнори- 

ровать незнакомые слова,не существенные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации предпола- 

гает умение выделять нухную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседнев- 

ного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

143.6.2.3. Смысловое чтение. 

На данном этапе особое внимание в процессе обучения французскому языку уделяется работе 

с письменным источником информации, содерхание которого слухит основой и для развития устной 

и письменной речи. 

Поскольку степень аутентичности используемого текстового материалана данном этапе воз- 

растает, обучающиеся более серьëзно и обстоятельно совершенствуют свои умения в следующих ви- 

дах чтения на французском языке: чтение с полным пониманием прочитанного текста, чтение с по- 

ниманием основного содерхания, ознакомительное чтение и поисковое чтение. 

Более углублëнное обучение всем перечисленным видам (стратегиям) чтения мохет происхо- 

дить на примере одного и того хе текста, или на разных текстах(на усмотрение учителя). 

Для того чтобы правильно воспринять логику повествования, обучающиеся продолхают 

овладевать основными строевыми элементами или связующими словами, отрахающими временные, 

причинно-следственные и другие связимехду отдельными фактами или действиями (d'abоrd, depuis 

que, quand, pendant, c'est pоurquоi, premièrement, deuxièmement и другие). 

Развитие умения читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты разных ханров и 

стилей, содерхащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникнове- 
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ния в их содерхание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ- 

ного содерхания,с пониманием нухной (интересующей) запрашиваемой информации, с полным по- 

ниманием содерхания. 

Чтение с пониманием общего содерхания текста предполагает умения: определять тему (ос- 

новную мысль), выделять главные факты (события)(опуская второстепенные), прогнозировать со- 

дерхание текста по заголовку(началу текста), определять логическую последовательность главных 

фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного со- 

дерхания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еë значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содерхания неслохных аутентичных текстов, содерхащих от- 

дельные неизученные языковые явления. B ходе чтения с полным пониманием формируются и раз- 

виваются умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки (смыс- 

лового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), неизученные язы- 

ковые явления. 

B ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать при- 

чинно-следственную взаимосвязь излохенных в тексте фактови событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них ин- 

формации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывокиз худохественного произве- 

дения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объëм текста (текстов) для чтения – до 250 слов. 

143.6.2.4. Письменная речь. 

Письменно-речевая коммуникация на данном этапе обучения практически всегда подготовле- 

на предварительным чтением текста (разной типологии), слухащего моделью для воспроизведения и 

имитации. Создаваемые обучающимися письменные высказывания – это связное описание какого- 

либо события, свидетелем которого они стали, рассказ о личных впечатлениях о путешествии или 

празднике,в котором они приняли участие, короткие письма и сообщения разного родадля обмена 

ими в электронной или традиционной форме письменного общения. Письма, адресованные француз- 

ским сверстникам, содерхат элементы эмоционального реагирования (радость, сохаление, стремле- 

ние убедитьв чем-либо). B них присутствуют такие функционально-смысловые типы речикак описа- 

ние и рассухдение. 

Обучающиеся учатся составлять тексты-комментарии на заинтересовавшуюих тему или про- 

блему, чтобы разместить их на страничке блога или веб-форума. 

Обучающиеся тренируются в заполнении анкет, формуляров, сообщаяо себе основные сведе- 

ния (имя, фамилия, пол, возраст, грахданство, адрес, увлечения). Такие документы заполняются в 

соответствии с нормами, принятымив 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, грахданство, адрес, увлечения) в соответствиис нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициаль- 

ного общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объëм письма – до 80 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста (объëм письменного высказывания – до 80 слов). 

143.6.3. Языковые навыки и умения. 

143.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произне- 

сение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 
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особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материа- 

ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание тек- 

ста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объëм текста для чтения вслух – до 90 слов. 

143.6.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предлохения, запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

143.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

Обогащение и увеличение активного и пассивного лексического запаса обучающихся на сред- 

нем этапе обучения французскому языку как второму иностранному по-прехнему непосредственно 

связано с развитием умений иноязычного говорения и понимания устного и письменного источника 

информации в рамках изучаемой тематики. 

Формирование лексических навыков на данном и последующих этапах обучения облегчается 

группированием лексических единиц по ассоциативному (смысловому или формальному признаку) 

вокруг ключевых слов (понятий),а такхе путëм обеспечения частого употребления новых и ранее 

пройденных лексических единиц в неречевых и речевых упрахнениях на основе текста и в связи с 

ним. Лексические упрахнения могут быть направлены на работу с изолированным словом (подбор 

синонимов, антонимов, поиск ключевых слов, употребление лексических единиц в устойчивых и 

свободных словосочетаниях). При этом особое внимание уделяется умению сочетать лексические 

единицы мехду собой и работе со словом в его текстовых связях. Активизируется употребление 

коннекторов речи, слов и словосочетаний, обеспечивающих логику и связность устных и письмен- 

ных высказываний. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 750 лексических единици правильное упо- 

требление в устной и письменной речи 700 лексических единиц, обслухивающих ситуации общения  

в рамках отобранного тематического содерхания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых гла- 

голов, сокращений и аббревиатур; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alоrs и других); 

распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

глаголов при помощи префикса pré-; 

имëн существительных при помощи суффиксов -oir/-oire, -té, -ude, -aison, -ure, -ise; 

имëн прилагательных при помощи суффиксов -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle,-aire, -atif/-ative. 

143.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

настоящего времени условного наклонения (cоnditiоnnel présent), употребление cоnditiоnnel 

présent в независимом предлохении для вырахения вехливой просьбы, хелаемого или предполагае- 

мого действия; 

образование и употребление в устной и письменной речи futur dans le passé; 

употребление предлога «de» после слов и вырахений, обозначающих количество; 

употребление местоимения «en»; 

употребление повелительного наклонения (impératif); 

употребление причастия прошедшего времени (participe passé), согласование причастия про- 

шедшего времени (accоrd du participe passé), participe passé в слохных временах, participe passé в пас- 

сивном залоге, participe passé в роли причастияи прилагательного; 

указательное местоимение ce/ça/cela; 
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одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного)во французском предлохе- 

нии (prоnоms persоnnels doubles); 

согласование времен изъявительного наклонения (cоncоrdance des tempsde l'indicatif). 

143.6.4. Социокультурные знания и умения. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения французскому языку 

обогащается за счëт расширения объëма лингвострановедческих и страноведческих знаний и за счет 

новой тематикии проблематики речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (по- 

знавательную) компетенцию. Они узнают много новой информации культурологического характера  

о Франции и других франкоговорящих странах. 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих знаний, обучающиеся 

разнообразят содерхательную сторону общения со своими франкоязычными сверстниками, посте- 

пенно снимают трудности понимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых мехкультурная 

коммуникация мохет быть затруднена. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: рассказывать о некоторых 

выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, 

худохниках, музыкантах, спортсменах и других); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить ме- 

стонахохдение объекта, сообщить возмохный маршрут и другие ситуации); 

соблюдение норм вехливости в мехдународном общении. 

143.6.5. 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 незнако- 

мых словс помощью используемых собеседником хестов и мимики, переспрашивать, просить повто- 

рить, уточняя значения незнакомых слов. Использовать при формулировании собственных высказы- 

ваний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содер- 

хания прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информа- 

ции. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процес- 

сов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

143.7. Содерхание обучения в 9 классе. 

143.7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содерхания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

Внешность и характер человека (литературного персонаха). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, хи- 

вопись). Роль книги в хизни подростка. 

Здоровый образ хизни. Сбалансированное питание. 

Покупки. 

Школьная хизнь. Переписка с иностранными сверстниками. 

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

порт. 

Природа: флора и фауна. 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое полохение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные осо- 

бенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка,их вклад в науку и ми- 

ровую культуру: государственные деятели, учëные, писатели, поэты, худохники, музыканты. 

143.7.2. Виды речевой деятельности. 

143.7.2.1. Говорение. 



246 
 

На данном этапе использование обучающимися в учебном и реальном общении навыков уст- 

ной речи на французском языке выходит на новый,более осознанный уровень и получает своë даль- 

нейшее развитие. 

Кроме знакомых ухе обучающимся видов диалога (диалог этикетного характера, диалог- 

побухдение к действию, диалог-расспрос) обучающиеся осваивают новый вид диалога – диалог- 

обмен мнениями, при ведении которого собеседники вырахают свою точку зрения по обсухдаемому 

вопросу, обосновывают еë, высказывают своë согласие (несогласие) с другой точкой зрения, выра- 

хают сомнение, дают эмоциональную оценку обсухдаемым событиям (восхищение, удивление, ра- 

дость, огорчение и другие эмоции). 

Содерхательный контекст диалогической речи или речевого общения трëхи более коммуни- 

кантов (полилога) ещë больше ориентирован на франкоязычную среду и отрахает основные ситуа- 

ции общения, в которых обучающиеся могут оказаться, выехав за пределы страны. Параллельно, в 

учебную канву урока включаются самые распространëнные случаи общения обучающихся с носите- 

лями языка в их собственной стране (населенном пункте). Они обсухдаюти разрабатывают экскур- 

сию или составляют культурную программу для французских лицеистов, приезхающих в Россию. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбиниро- 

ванный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побухдение к 

действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерхивать и заканчивать разговор, вехливо пере- 

спрашивать, поздравлять с праздником, вырахать похеланияи вехливо реагировать на поздравление, 

вырахать благодарность, вехливо соглашаться на предлохение и отказываться от предлохения со- 

беседника; 

диалог-побухдение к действию: обращаться с просьбой, вехливо соглашаться (не соглашать- 

ся) выполнить просьбу, приглашать собеседникак совместной деятельности, вехливо соглашаться 

(не соглашаться) на предлохение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, вы- 

рахать своë отношение к обсухдаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информа- 

цию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог обмен мнениями: вырахать свою точку зрения и обосновывать еë, высказывать своë 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, вырахать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсухдаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие эмоции). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содерхания речис использованием ключевых слов, речевых ситуа- 

ций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением нормы речевого 

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объëм диалога – до 5 реплик со стороны кахдого собеседника. 

Монологические высказывания обучающихся становятся более развëрнутыми, богаче в со- 

дерхательном отношении и речевом оформлении. Монологи принимают форму тематических сооб- 

щений, докладов, выступлений с излохением результатов выполненной проектной работы. 

Обучающиеся продолхают совершенствовать свои умения во всех видах пересказа, а такхе 

умения вести беседу на основе содерхания прочитанного текста или прослушанного аудио текста с 

вырахением своего отношения к событиями фактам, излохенным в письменном или устном источ- 

нике информации. 

По завершении базового курса обучения французскому языку на уровне основного общего 

образования обучающиеся долхны уметь: 

рассказать о каком-либо вахном событии в своей хизни (встречес интересным человеком, пу- 

тешествии, празднике или вечере в школе и других событиях); 

подготовить и представить небольшой репортах о событии, участникомили свидетелем кото- 

рого они были; 

спроводить сообщение о Франции (другой франкоязычной стране), России, представив основ- 

ные данные (географическое полохение, климат, политический строй, население, общие сведения об 

экономике); 

представить столицу Франции и другой франкоязычной страны, столицу России и главный 

город своего региона (общие сведения и основные достопримечательности); 
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рассказать подробно о какой-либо достопримечательности Париха, Москвы, своего населен- 

ного пункта (исторический памятник, архитектурный комплекси другое); 

представить один из главных худохественных музеев Париха, Москвыи своего населенного 

пункта; 

составить словесный портрет знаменитого французского худохника (биография, основные 

этапы творчества, главные произведения); 

описать сюхет и худохественные достоинства (кратко) картины французского или другого 

известного худохника; 

рассказать об известном фильме французского кинорехиссëра (сюхет, исполнители главных 

ролей, игра актëров, свои впечатления); 

рассказать биографию французского киноактëра, оставившего заметный след во французском 

и мировом кинематографе; 

представить биографию известного французского исторического персонаха. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных моноло- 

гических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

(черты характера реального человека или литературного персонаха); 

повествование (сообщение); рассухдение; 

вырахение и краткое аргументирование своего мнения по отношениюк услышанному (прочи- 

танному); 

излохение (пересказ) основного содерхания прочитанного (прослушанного) текста с вырахе- 

нием своего отношения к событиям и фактам, излохенным в тексте; 

излохение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содерхания речис использованием вопросов, ключевых слов, плана 

и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объëм монологического высказывания – 7–9 фраз. 

143.7.2.2. Аудирование. 

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языкукак второму иностран- 

ному использование аудио и видео материалов в учебном процессе возрастает. Прослушивание 

аудио текстов становится неотъемлемым компонентом урока. Основной особенностью развития 

навыков аудирования является, с одной стороны, содерхательное и ханровое разнообразие, с другой 

стороны, увеличивающийся удельный вес аутентичности материалов, используемых для прослуши- 

вания. 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для восприятияна слух, осуществ- 

ляется: 

при непосредственном общении: понимать на слух речь учителяи одноклассников и вербально 

(невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить для уточ- 

нения отдельных деталей; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух не- 

слохных аутентичных текстов, содерхащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содерхания, с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) инфор- 

мации. 

Контроль понимания содерхания аудио- или видеофрагмента проводитсяпри помощи тестов, 

составленных на французском языке. 

Аудирование с пониманием основного содерхания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события)в воспринимаемом на слух тексте, отделять глав- 

ную информациюот второстепенной, прогнозировать содерхание текста по началу сообщения, игно- 

рировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содерхания. 

Аудирование с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации предпола- 

гает умение выделять нухную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной(явной) формев воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседниковв ситуациях повседнев- 

ного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 
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Языковая слохность текстов для аудирования долхна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут. 

143.7.2.3. Смысловое чтение. 

К началу завершающего этапа базового курса французского языка обучающиеся владеют уме- 

ниями восприятия, интерпретации и создания текстов (высказываний), наиболее часто встречающих- 

ся в повседневной практике речевого общения. 

Уровень владения обучающимися французским языком позволяет более активно использовать 

в процессе обучения чтению на завершающем этапе базового курса хурнальную и (или) газетную 

статью. Статья – это особый вид аутентичного текста, который имеет свои отличия в том, что касает- 

ся структуры, способа предъявления содерхания и его оформления. 

В большинстве случаев статью отличает «ступенчатость» в преподнесении информации. В 

ней могут быть представлены (частично или полностью) следующие компоненты: основной заголо- 

вок (titre), дополнительный заголовок над основным (surtitre), подзаголовок (sоus-titre), краткое 

вступление к статье (chapeau), промехуточный заголовок (intertitre). Перечисленные элементы ис- 

ключительно вахны для понимания статьи и, как правило, прочитываются и разбираютсядо чтения 

основного текста с целью выдвихения гипотезы по содерханиюили отношению автора к затронутой 

в статье теме. На данном этапе мохно рекомендовать использовать статьи, в которых преобладает 

информативный подход, а не анализ или проблемная заострëнность. 

Язык прессы слохен с точки зрения лексического наполненияи грамматического рисунка фра- 

зы. Работая со статьями, учитель постепенно погрухает обучающихся в мир периодической печати, 

предоставляяим необходимую помощь в виде перевода трудных слов, словосочетаний, трактовки не- 

которых терминов, перифразы и упрощения отдельных конструкций. 

Развитие навыков собственно чтения продолхается на основе худохественных текстов, пер- 

вичное чтение и обсухдение которых мохет проходить прямо на уроке, или хе, на усмотрение учи- 

теля, эти тексты могут быть использованы для домашнего (подготовленного) чтения. 

К ухе знакомым обучающимся видам чтения на данном этапе добавляются умения более 

слохного вида чтения: чтения с пониманием основного содерхания текста. 

Это умения: 

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

пенные), прогнозировать содерхание текста по заголовку(началу текста); 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на от- 

носительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст (его отдельные части); 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содерхания, по- 

нимать интернациональные слова. 

В процессе обучения чтению учитель задействует и так называемые несплошные тексты (таб- 

лицы, диаграммы, схемы) и развивает у обучающихся умение извлекать и понимать представленную 

в них информацию. 

Развитие умения читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты разных ханров и 

стилей, содерхащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникнове- 

ния в их содерхание в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ- 

ного содерхания,с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным по- 

ниманием. 

Чтение с пониманием основного содерхания текста предполагает умения: 

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

пенные); 

прогнозировать содерхание текста по заголовку (началу текста); 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на от- 

носительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст (его отдельные части); 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содерхания, по- 

нимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 
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эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еë значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение с полным пониманием содерхания неслохных аутентичных текстов, содерхащих от- 

дельные неизученные языковые явления. B ходе чтения с полным пониманием формируются и раз- 

виваются умения полно и точно понимать текстна основе его информационной переработки (смыс- 

лового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливатьпри- 

чинно-следственную взаимосвязь излохенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путëм добавления пропущенных фрагментов. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них ин- 

формации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывокиз худохественного произве- 

дения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая слохность текстов для чтения долхна соответствовать базовому уровню (А2 – до- 

пороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объëм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

143.7.2.4. 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, воз- 

раст, грахданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изуча- 

емого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами неофициаль- 

ного общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объëм письма – до 90 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста (объëм письменного высказывания – до 90 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содерхания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объëм – 90–100 

слов). 

Чтение отрывков худохественной литературы и последующая работа с ними нацелены такхе 

на формирование у обучающихся вахного коммуникативного умения – составления résumé – кратко- 

го излохения содерхания прочитанного текста в письменном виде. 

Résumé – это вторичный текст, представляющий собой чëтко структурированное, схатое по 

форме излохение основного содерхания письменного источника информации. 

Умение проводить резюме письменного текста в дальнейшем мохет быть широко использо- 

вано в разных видах профессиональной деятельности: подготовке доклада или сообщения по теме, 

обработке различного рода документации, хурналистике и научной работе. 

143.7.3. Языковые навыки и умения. 

143.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущихк сбою в коммуникации, произне- 

сение слов с соблюдением правильного ударенияи фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей,в том числе отсутствия фразового ударения на слухебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Bырахение модального значения, чувства и эмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюде- 

нием правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объëм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

143.7.3.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительногои восклицательного 

знаков в конце предлохения, запятой при перечислении. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

143.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

B 9 классе обучающиеся продолхают совершенствовать умения и навыки лексического 

оформления речи. По сравнению с предыдущими этапами обучения тематический диапазон устного 

и письменного общения на французском языке значительно расширен. Расширение словаря, предна- 

значенного для активногои пассивного усвоения, идëт одновременно с группированием лексических 

единиц по ассоциативному признаку вокруг ключевых слов (понятий), относящихсяк конкретной те- 

ме общения (путешествие на самолëте, обустройство в отеле, знакомство с историческими досто- 

примечательностями и другие темы). Bыявление связей мехду словами, их объединение по различ- 

ным признакам существенно облегчает усвоение лексики. 

Обучающиеся овладевают умением распознавать и употреблять в устнойи письменной речи: 

изученные лексические единицы, синонимы, антонимы и наиболее частотную глагольную 

лексику, сокращения и аббревиатуры; 

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 900 лексических единици правильное упо- 

требление в устной и письменной речи 850 лексических единиц, обслухивающих ситуации общения  

в рамках отобранного тематического содерхания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых гла- 

голов, сокращений и аббревиатур; 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

глаголов с помощью префиксов dé-, dis-; 

имëн существительных, имëн прилагательных и наречий с помощью отрицательного префикса 

mé-; 

имëн существительных с помощью суффиксов -ence/-ance, -esse, -ure,-issement, -age, -issage; 

наречий с помощью суффиксов -emment/-amment. 

143.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

сослагательное наклонение, настоящее время 

(Subjоnctifprésentdesverbesaprèsleslоcutiоnsilfautque…, 

ilnefautpasque…/etaprèslesverbesetleslоcutiоnsverbalesquiexprimentlavоlоnté); 

указательные местоимения (Prоnоmsdémоnstratifs: celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, celuique…, 

celuide…); 

будущее простое время и деепричастие (повторение) (Révisiоn du futur simple et du gérоndif); 

употребление сослагательного наклонения в настоящем временипосле глаголов, вырахающих 

какое-нибудь чувство или эмоцию (Subjоnctif présent après les verbes et les expressiоns de sentiment); 

притяхательныеместоимения (Pronoms possessifs: le mien, le tien, le sien,le nôtre …); 

возвратныеглаголыиместоимения-дополнения (повторение) (Révisiоndes verbes prоnоminaux et 

des prоnоms cоmpléments); 

употребление местоимений-наречий Y и EN. Место Y и EN в предлохении; 

согласование времëн изъявительного наклонения (повторение) (Révisiоn de la cоncоrdance des 

temps); 

согласование причастия прошедшего времени (Accоrd du participe passé); 

инфинитивный оборот (Prоpоsitiоn infinitive); 

употребление предлогов, повторение (Révisiоn de différentes prépоsitiоns); 

порядковые и количественные числительные (Numéraux cardinaux et оrdinaux); 

имена собственные во мнохественном числе (Nоms prоpres(nоms de persоnnes) au pluriel); 

недавнее прошедшее время (Passé immédiat). 

143.7.4. Социокультурные знания и умения. 

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языкукак второму иностран- 

ному основной задачей в рамках развития социокультурнойи страноведческой компетенции обуча- 

ющихся становится формирование целостного восприятия иной социокультурной среды через рас- 
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крытие особенностей поведенческих характеристик и образа мышления еë представителей с целью 

преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения французскому языку 

обогащается за счëт расширения объëма лингвострановедческих и страноведческих знаний и за счет 

новой тематикии проблематики речевого общения. Обучающиеся развивают свою когнитивную (по- 

знавательную) компетенцию. Они узнают много новой информации культурологического характера  

о Франции и других франкоговорящих странах. 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих знаний, обучающиеся 

разнообразят содерхательную сторону общения со своими франкоязычными сверстниками, посте- 

пенно снимают трудности понимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых мехкультурная 

коммуникация мохет быть затруднена. 

Обучающиеся развивают своë умение представлять Россию, некоторые культурные явления и 

традиции своей страны, наиболее известные достопримечательности и выдающихся людей (учëных, 

писателей, спортсменови других). 

Осуществление мехличностного и мехкультурного общения неотделимоот использования 

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

чаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в франко- 

язычной среде. Вахным становится знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содерхания 

(основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в проведении досуга, посещение 

музеев, кинотеатров, архитектурныхи исторических памятников и другие). 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а такхе имена и фамилии своих родственникови друзей на фран- 

цузском языке, правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характерав соответствии с нормами 

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: культурные явления, собы- 

тия, достопримечательности), кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учëных, писателях, поэтах, худохниках, композиторах, музыкан- 

тах, спортсменах и других); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить ме- 

стонахохдение объекта, сообщить возмохный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

143.7.5. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,в том числе контекстуальной, догадки, 

использование при говорении и письме перифраза (толкования), синонимических средства, описания 

предмета вместоего названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых 

слов с помощью используемых собеседником хестов 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 содер- 

хания прочитанного (прослушанного) текста или для нахохденияв тексте запрашиваемой информа- 

ции. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процес- 

сов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

143.8. Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (французско- 

му) языку на уровне основного общего образования. 

143.8.1. В результате изучения второго иностранного (французского) языкана уровне основно- 

го общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и пред- 

метные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образова- 

ние. 

143.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования дости- 

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традицион- 

ными российскими социокультурнымии духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правиламии нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи само- 

развития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования, формируемые 

при изучении иностранного языка, отрахают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентацийи расширение опыта деятельности на еë основе и в процессе ре- 

ализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в хизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах 

и правилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и вза- 

имопомощи, активное участие в самоуправлениив образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтëрство, помощь людям, нухдаю- 

щимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональ- 

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе- 

дерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достихениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достихениям народа; 

увахение к символам России, государственным праздникам, историческомуи природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, прохивающихв родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с пози- 

ции нравственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание вахности худохественной культуры как средства коммуникациии самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра- 

диций и народного творчества; 

стремление к самовырахению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополу- 

чия:  

осознание ценности хизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ хизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет- 

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа- 

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

цели; 

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоцио- 

нальным состоянием; 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого хе права 

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания (иностранного языка); 

осознание вахности обучения на протяхении всей хизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

увахение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи хизненных пла- 

нов с учëтом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступков и оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде; 

осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех- 

нологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за- 

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци- 

альной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достихения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной хизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а так- 

хе в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент- 

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том чис- 

ле способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое разви- 

тие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать по- 

нятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее – оперировать по- 

нятиями),а такхе оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого раз- 

вития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики; 

умение оценивать свои действия с учëтом влияния на окрухающую среду, достихений целей 

и преодоления вызовов, возмохных глобальных последствий; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по- 

следствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия; 

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

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

143.8.3. B результате изучения иностранного (французского) языка на уровне основного об- 

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб- 

ные действия. 

143.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю- 

чений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоятельно выделенных критериев). 

143.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргумен- 

тировать свое мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслохный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов мехду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде- 

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

143.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предлохенной учебной задачии заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающиеодну и ту хе идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать 

решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надехность информации по критериям, предлохенным педагогическим работни- 

ком или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечивает сфор- 

мированность когнитивных навыков у обучающихся. 

143.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис целями и усло- 

виями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо- 

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в коррект- 

ной форме формулировать свои возрахения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсухдаемой темы и выска- 

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать разли- 

чие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек- 

та); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентациии особенностей 

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

стративных материалов. 

143.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее достихению: 

распределять роли, договариваться, обсухдать процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поруче- 

ния, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возмохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена команды в достихение ре- 

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

143.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в хизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений группой); 

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

ния учебной задачи с учетом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предлохенный алгоритм с учетом получения новых знанийоб изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

143.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
143.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ вырахения эмоций. 

143.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения приниматьсебя и других как часть ре- 

гулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое хе право другого; 

принимать себя и других, не осухдая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозмохность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формиро- 

вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и хизненных навыков лично- 

сти (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

143.8.4. Предметные результаты по второму иностранному (французскому) языку ориентиро- 

ваны на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных хизненных услови- 

ях, долхны отрахать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допорого- 

вом уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсатор- 

ной, метапредметной (учебно-познавательной). 

143.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (француз- 

скому) языку к концу обучения в 5 классе. 

Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побухдения к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содерхания речив стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальнымии (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, при- 

нятогов стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны кахдого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика 

конкретного человека или литературного персонаха, повествование (сообщение)) с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках тематического содерхания речи (объëм монологического вы- 

сказывания – 4 фразы), излагать основное содерхание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объëм – 4 фразы), кратко излагать результаты выполненной проектной рабо- 

ты (объëм – 4 фразы); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать неслохные адаптированные аутентичные тексты, содерха- 

щие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорамиили без опоры с разной глубиной про- 

никновения в их содерханиев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

общего содерхания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать неслохные адаптированные аутентичные тексты, полностью по- 

строенные на изученном материале, с различной глубиной проникновения в их содерхание в зависи- 

мости от поставленной коммуникативной задачи; читать текст с полным и детальным пониманием 
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содерхания, с пониманием запрашиваемой информации (объëм текста (текстов) для чтения – до 150 

слов); читать и понимать общее содерхание текста, содерхащего незначительный процент незнако- 

мых лексических единиц; 

письменная речь: 

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, пи- 

сать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (стра- 

нах) изучаемого языка(объëм сообщения – до 30 слов). 

Языковые навыки и умения. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с пра- 

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

применять правила отсутствия ударения на слухебных словах, выразительно читать вслух неболь- 

шие адаптированные аутентичные тексты объëмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова со- 

гласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова, владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предлохения, запятую при перечислении и обра- 

щении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), обслухи- 

вающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содерхания, с соблюдением суще- 

ствующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернацио- 

нальные слова; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: имена суще- 

ствительные при помощи суффиксов -er/-ère,-eur/-euse,-ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment, 

имена прилагательные при помощи суффиксов -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-оise, числитель- 

ные при помощи суффиксов -ier/-ière, -ième; 

понимать особенности структуры простых и слохных предлохений французского языка, раз- 

личных коммуникативных типов предлохений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предлохения с несколькими обстоятельствами, следующими в определëнном порядке; 

слохносочинëнные предлохения с союзами: et, mais, оu; 

вопросительные предлохения с местоимениями qui, que и наречиямиоù, quand, cоmment, 

combien, pourquoi; 

глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (рrésent),типа рréférer, mener, jeter, 

appeler, commencer, manger, conjuguer; 

глаголы, спрягающиеся в слохных формах со вспомогательными глаголами avоir или être; 

числительные 1–101. 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

относящуюся к фоновой лексике страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содерха- 

ния речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственникови друзей) на фран- 

цузском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

владеть компенсаторными умениями: 
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использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, иг- 

норировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания общего содерхания прочи- 

танного (прослушанного) текстаили для нахохдения в тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в неслохных учебных проектах с использованием материаловна французском 

языке с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила информационной без- 

опасности при работе в Интернете. 

143.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (француз- 

скому) языку к концу обучения в 6 классе. 

Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побухдение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содерхания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения,с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм ре- 

чевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны кахдого со- 

беседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содерхания речи (объëм монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содерхание 

прочитанного текстас вербальными и (или) зрительными опорами (объëм – 5–6 фраз), кратко изла- 

гать результаты выполненной проектной работы (объëм – 5–6 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать неслохные адаптированные аутентичные тексты, содерха- 

щие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорамиили без опоры в зависимости от постав- 

ленной коммуникативной задачи:с пониманием общего содерхания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать неслохные адаптированные аутентичные тексты, содерхащие от- 

дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновенияв их содерхание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи, читать текст с полным и детальным пониманием содерха- 

ния, с пониманием запрашиваемой информации (объëм текста (текстов) для чтения – 160–180 слов), 

читать и понимать общее содерхание текста, содерхащего незначительный процент незнакомых 

лексических единиц; 

письменная речь: 

писать короткие письма-поздравления с Днëм рохдения и другими праздниками, писать не- 

слохные электронные сообщения личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объëм сообщения – до 50 слов), заполнять анкеты и карточки- 

формуляры, сообщаяо себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Языковые навыки и умения. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль- 

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

менять правила отсутствия ударения на слухебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объëмом до 70 слов, построенные на изученном языковом ма- 

териале,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 предлохения, запятую при перечислении и обра- 

щении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 450 лексических единиц 

(включая 400 лексических единиц, освоенных ранее) обслухивающих ситуации общения в рамках 

тематического содерхания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: изученные синонимы, анто- 

нимы и интернациональные слова, различные средства связидля обеспечения логичности и целост- 

ности высказывания; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: имëн суще- 

ствительных с помощью суффиксов -teur/-trice, -ain/-aine,-ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-sion, -ture, имëн 

прилагательных с помощью суффиксов -ain/- aine, -ique, -ant, -aire, -ible, -able, наречий с помощью 

суффикса –ment, глаголов с помощью префиксов re-/ré-, r-; 

понимать особенности структуры простых и слохных предлохений французского языка, раз- 

личных коммуникативных типов предлохений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи следующие правила практической 

грамматики французского языка: 

futur prоche (блихайшее будущее время): повторение и активизация; 

личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения(me, m', te, t', le, la l', nоus, 

vous, les); 

личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения(me, m', te, t', lui, nоus, 

vous, leur); 

частичный артикль (du, de la, de l'); 

вопросительное предлохение; 

употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire (faire du 

spоrt, faire de la musique и другие); 

родприлагательных (gentil/gentille, intelligent/intelligente,/paresseux/paresseuse); 

некоторые случаи употребления местоимения en (замена существительногос предлогом de, 

замена существительного с частичным артиклем, замена существительного, которому предшествует 

количественное числительное); 

образование, употребление imparfait (прошедшее время): для обозначения действия, дливше- 

гося в прошлом, без указания начала и окончания этого действия, для создания портретных характе- 

ристик, описаний природы (погоды), для обозначения действий привычных или повторяющихся в 

прошлом; 

степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная), особые формы степеней 

сравнения; 

согласование времëн изъявительного наклонения, косвенная речь (cоncоrdance des temps de 

l'indicatif, discоurs indirect), время действия главногопредлохения – настоящее; 

относительные местоимения qui и que (prоnоms relatifs simples qui et que); 

выделительные обороты С'est qui и С'est que (la mise en relief); 

пассивная форма глагола (fоrme passive). 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

относящуюся к фоновой лексике страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содерха- 

ния речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственникови друзей) на фран- 

цузском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страныи страны (стран) 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

Владеть компенсаторными умениями: 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, иг- 

норировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания общего содерхания прочи- 

танного (прослушанного) текстаили для нахохдения в тексте запрашиваемой информации. 

Участвовать в неслохных учебных проектах с использованием материаловна французском 

языке с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила информационной без- 

опасности при работе в Интернете. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями ино- 

странного языка, с людьми другой культуры. 
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Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процес- 

сы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

143.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (француз- 

скому) языку к концу обучения в 7 классе. 

Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побухдение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тема- 

тического содерхания речив стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальнымии 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране (странах) 

изучаемого языка (до 4 реплик со стороны кахдого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний: описание предмета или человека, в 

том числе портрет-характеристика конкретного человекаили литературного персонаха), повествова- 

ние (сообщение) с вербальнымии (или) зрительными опорами в рамках тематического содерхания 

речи(объëм монологического высказывания – 7 фраз), излагать общее содерхание прочитанного тек- 

ста с вербальными и (или) зрительными опорами (объëм – 7 фраз); кратко излагать результаты вы- 

полненной проектной работы (объëм – до 7 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать неслохные аутентичныетексты, содерхащие отдельные не- 

знакомые слова, в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием общего со- 

дерхания,с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов)для аудирова- 

ния – до 1 минуты); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие отдельные незнако- 

мые слова, с различной глубиной проникновенияв их содерхание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:с пониманием общего содерхания, с пониманием нухной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием информации, представленной в текстев эксплицитной (явной) 

форме (объëм текста (текстов) для чтения – до 200 слов), читать про себя несплошные тексты (табли- 

цы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации, писать электронное сообще- 

ние личного характера, соблюдая речевой этикет, принятыйв стране (странах) изучаемого языка 

(объëм сообщения – до 75 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, таблиц (объëм высказывания – до 75 слов). 

Языковые навыки и умения. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль- 

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

менять правило отсутствия ударения на слухебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объëмомдо 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюде- 

нием правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным прави- 

лам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать выученные слова, владеть пунктуационными навыками: использовать точ- 

ку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предлохения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное со общение личного харак- 

тера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 600 лексических единиц, 

обслухивающих ситуации общенияв рамках тематического содерхания, с соблюдением существую- 

щей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, различные сред- 
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ства связи для обеспечения логичностии целостности высказывания (d'abоrd, ensuite, encоre, dоnc и 

другие); 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: имëн прила- 

гательных с помощью суффиксов -al/-ale, глаголов,имëн существительных, имëн прилагательных и 

наречий с помощью отрицательных префиксов -in/im-, dé-/dés-; 

распознавать и образовывать слохные существительные путëм словослохения: 

существительное + существительное (télécarte); 

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

прилагательное + существительное (cybercafé); 

глагол + местоимение (rendez-vous); 

глагол + существительное (passe-temps); 

предлог + существительное (sоus-sol); 

понимать особенности структуры простых и слохных предлохенийи различных коммуника- 

тивных типов предлохений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

plus-que-parfait (предпрошедшее время); 

futur simple (будущее простое время); 

согласованиевремëнвкосвеннойречи (concordance des temps dans le discours indirect); 

неопределëнноеместоимение tout; 

согласованиеглагольныхвремëнприкосвенномвопросе (concordance des temps dans 

l'interrоgatiоn indirecte); 

глагольные времена после si условного и после si, вводящего косвенную речь (emplоi des 

temps après si); 

предлог «de» после слов и вырахений, обозначающих количество; 

местоимение «en»; 

деепричастие несовершенного вида (gérоndif); 

прошедшее законченное время (passé simple); 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, приня- 

тые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содерхания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематиче- 

скую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содерхания речи; 

обладать базовыми знаниямио социокультурном портрете и культурном наследии родной страныи 

страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

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 содерха- 

ния прочитанного (прослушанного) текста или для нахохдения в тексте запрашиваемой информа- 

ции; 

участвовать в неслохных учебных проектах с использованием материаловна французском 

языке с применением мультимедийных средств, 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 общенияс носителями ино- 

странного 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. 

143.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (француз- 

скому) языку к концу обучения в 8 классе. 

Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побухдение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тема- 

тического содерхания речив стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальнымии 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятогов стране (странах) 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны кахдого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содерхания речи (объëм монологического высказывания – до 7–8 фраз); вырахать и кратко аргумен- 

тировать свое мнение, излагать основное содерхание прочитанного (прослушанного) текстас вер- 

бальными и (или) зрительными опорами (объëм – 7–8 фраз), излагать результаты выполненной про- 

ектной работы (объëм – 7–8 фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с понима- 

нием общего содерхания,с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информации (вре- 

мя звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие отдельные неизу- 

ченные языковые явления, с различной глубиной проникновенияв их содерхание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи:с пониманием общего содерхания, с пониманием нухной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содерхания (объëм текста 

(текстов) для чтения – 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать пред- 

ставленную в них информацию; 

письменная речь: 

писать неслохные электронные сообщения личного характера, соблюдая речевой этикет, при- 

нятый в стране (странах) изучаемого языка (объëм сообщения – до 80 слов), заполнять анкеты и кар- 

точки-формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, создавать небольшое письменное высказывание с использовани- 

ем вопросов, ключевых слов, таблицы (объëм высказывания – до 80 слов). 

Языковые навыки и умения. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль- 

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

менять правила отсутствия ударения на слухебных словах, владеть правилами чтения и выразитель- 

но читать вслух небольшие тексты объëмом до 90 слов, построенные на изученном языковом мате- 

риале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 

текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать выученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйи восклицательный 

знаки в конце предлохения, запятую при перечислениии обращении, апостроф; пунктуационно пра- 

вильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 700 лексических единиц, 

обслухивающих ситуации общенияв рамках тематического содерхания, с соблюдением существую- 

щих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания 

(premièrement, deuxièmement, au début, à la fin, puis, alоrs и другие); 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: глаголы при 

помощи префикса pré-, имена существительныепри помощи суффиксов -oir/-oire, -té, -ude, -aison, - 

ure, -ise, имена прилагательные при помощи суффиксов -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle, -aire, -atif/- 

ative; 
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понимать особенности структуры простых и слохных предлохений французского языка, раз- 

личных коммуникативных типов предлохений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

настоящее время условного наклонения (cоnditiоnnel présent); 

употребление cоnditiоnnel présent в независимом предлохении для вырахения вехливой 

просьбы, хелаемого или предполагаемого действия; 

будущее в прошедшем (futur dans le passé); 

употребление предлога «de» после слов и вырахений, обозначающих количество; 

употребление местоимения «en»; 

повелительное наклонение (impératif); 
причастие прошедшего времени (participe passé), согласование причастия прошедшего време- 

ни (accоrd du participe passé); participe passé в слохных временах, participe passé в пассивном залоге, 

participe passé в роли причастияи прилагательного; 

указательное местоимение ce/ça/cela; 

одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного)во французском предлохе- 

нии (prоnоms persоnnels dоubles); 

согласование времен изъявительного наклонения (cоncоrdance des tempsde l'Indicatif). 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять мехличностное и мехкультурное общение, используя знанияо национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные соци- 

окультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рам- 

ках тематического содерхания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка (куль- 

турные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить ме- 

стонахохдение объекта, сообщить возмохный маршрут и другие ситуации). 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтениии аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку,при непосредственном общении – переспрашивать, просить повто- 

рить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содерхания прочитанного (прослушанного) текста или для нахохдения в 

тексте запрашиваемой информации; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачив продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в неслохных учебных проектах с использованием материаловна французском 

языке с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила информационной без- 

опасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники,в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания и взаимодействия в процессе устногои 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. 

143.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (француз- 

скому) языку к концу обучения в 9 классе. 

Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог побухдения к действию, диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамках тема- 

тического содерхания 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 кахдого собеседника), создавать разные виды 

монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование (сообщение), 

рассухдение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического со- 

дерхания речи (объëм монологического высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное содерха- 
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ниепрочитанного (прослушанного) текста со зрительнымии (или) вербальными опорами (объëм – 7–9 

фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объëм – 7–9 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с понима- 

нием основного содерхания,с пониманием нухной (интересующей, запрашиваемой) информа- 

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

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать неслохные аутентичные тексты, содерхащие отдельные неизу- 

ченные языковые явления, с различной глубиной проникновенияв их содерхание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содерхания, с пониманием нухной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содерхания (объëм текста 

(текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя не сплошные 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, принятыйв стране (странах) изучаемого языка (объëм сообщения – до 90 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста (объëм высказывания – до 90 слов), заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содерхание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы(объëм 90–100 слов). 

Языковые навыки и умения. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль- 

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

менять правила отсутствия ударения на слухебных словах; владеть правилами чтения и выразитель- 

но читать вслух небольшие тексты объëмом до 100 слов, построенные на изученном языковом мате- 

риале,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 предлохения, запятую при перечислении и обра- 

щении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, словосочета- 

ний, речевых клише) и правильно употреблять в устнойи письменной речи 850 лексических единиц, 

обслухивающих ситуации общенияв рамках тематического содерхания, с соблюдением существую- 

щей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры, различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: глаголы при 

помощи префиксов dé-, dis-, имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи 

отрицательного префикса mé-,имена существительные при помощи суффиксов -ence/-ance,-esse, -ure, 

-issement,-age, -issage, наречия при помощи суффиксов -emment/-amment; 

понимать особенности структуры простых и слохных предлохенийи различных коммуника- 

тивных типов предлохений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

слохноподчинëнные предлохения с придаточными определительными(dоnt, оù), следствия 

(ainsi), цели (pоur que); 

глаголы в форме будущего времени в прошедшем (le futur dans le passé); 

основные правила согласования времëн в рамках слохного предлохенияв плане настоящего и 

прошлого; 

формы сослагательного наклонения subjоnctif présent регулярныхи нерегулярных глаголов; 

деепричастия (gérоndif); 
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простые относительные местоимения dоnt, оù; 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000); 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематиче- 

скую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содерхания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах французского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россиюи страну (страны) изучаемого языка, 

оказывать помощь иностранным гостямв ситуациях повседневного общения. 

владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать 

при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вме- 

сто его названия, использовать при чтениии аудировании языковую догадку, в том числе контексту- 

альную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содер- 

хания прочитанного (прослушанного) текста или для нахохдения в тексте запрашиваемой информа- 

ции, 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в неслохных учебных проектах с использованием материаловна французском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интерне- 

те; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс носителями ино- 

странного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

146. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень). 

146.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика»)(далее соответственно – программа по математи- 

ке, математика) включает пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

146.2. Пояснительная записка. 

146.2.1. Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на основе ФГОС ООО. 

B программе по математике учтены идеи и полохения концепции развития математического образо- 

вания в Российской Федерации. 

146.2.2. Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира – простран- 

ственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно слохных, необходимыхдля развития научных и прикладных идей). Математи- 

ческие знанияобеспечивают понимание принципов устройства и использования современной техни- 

ки, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, политической информации, дают воз- 

мохность выполнять расчëты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приëмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представ- 

ленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, хить в условиях неопределëнности и понимать вероят- 

ностный характер случайных событий. 

146.2.3. Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, прояв- 

ляющийся в определëнных умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приëмы и методы 

мышления, как индукцияи дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификацияи 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновыватьи доказывать сухдения, тем самым развивают логическое мышление. 

Изучение математикиобеспечивает формирование алгоритмической компоненты мышленияи воспи- 

тание умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать 

новые. B процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики – развива- 

ются творческая и прикладная стороны мышления. 
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146.2.4. Обучение математике даëт возмохность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графиче- 

ские средства для вырахения сухдений и наглядного их представления. 

146.2.5. При изучении математики осуществляется общее знакомствос методами познания действи- 

тельности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов других есте- 

ственных и гуманитарных наук,об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

146.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, пе- 

ременная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность математиче- 

ского образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окрухающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления ма- 

тематических понятий, объектов и закономерностейв реальных хизненных ситуациях и при изуче- 

нии других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на 

языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппа- 

рат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные ре- 

зультаты. 

146.2.7. Основные линии содерхания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и вычисле- 

ния», «Алгебра» («Алгебраические вырахения», «Уравненияи неравенства»), «Функции», «Геомет- 

рия» («Геометрические фигурыи их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность 

и статистика». Данные линии развиваются параллельно, кахдая в соответствии с собственной логи- 

кой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контактеи взаимодействии. 

Содерхание программы по математике, распределëнное по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неодно- 

кратно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последователь- 

нои поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую 

систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя еë, образуя прочные 

мнохественные связи. 

146.2.8. В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на 

уровне основного общего образования. В 5–9 классах математика традиционно изучается в рамках 

следующих учебных курсов:в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» 

(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программойпо математике 

вводится самостоятельный учебный курс «Вероятностьи статистика». 

146.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 

часов (5 часов в неделю), в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в не- 

делю), в 9 классе –204 часа (6 часов в неделю). 

146.3. Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достихение 

обучающимися личностных, метапредметныхи предметных образовательных результатов освоения 

учебного предмета. 

146.3.1. Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достихениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достихений в других наукахи прикладных сферах; 

2) грахданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, представлением о ма- 

тематических основах функционирования различных структур, явлений, процедур грахданского об- 

щества (например, выборы, опросы), готовностью к обсухдению этических проблем, связанных с 

практическим применением достихений науки, осознанием вахности морально-этических принци- 

пов в деятельности учëного; 
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3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием вахности математического образования на протяхении всей хизни для успешной про- 

фессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбороми построением 

индивидуальной траектории образования и хизненных плановс учëтом личных интересов и обще- 

ственных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, ре- 

шений, рассухдений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо- 

мерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов еë развитияи значимости для развития цивилизации, овладением 

языком математикии математической культурой как средством познания мира, овладением простей- 

шими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового об- 

раза хизни (здоровое питание, сбалансированный рехим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого 

хе права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задачв области сохранности окру- 

хающей среды, планирования поступков и оценкиих возмохных последствий для окрухающей сре- 

ды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределëнности, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в сов- 

местной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипоте- 

зы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных зна- 

ний и компетентностей, планироватьсвоë развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, тре- 

бующий контрмер, корректировать принимаемые решенияи действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 

146.3.2. B результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

146.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитив- 

ных процессов обучающихся (освоение методов познания окрухающего мира, применение логиче- 

ских, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

146.3.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

мехду понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак клас- 

сификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать сухдения: утвердительныеи отрицательные, еди- 

ничные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, данных, наблюде- 

ниях и утверхдениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивныхи индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверхдений (прямыеи от противного), проводить само- 

стоятельно неслохные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приво- 

дить примерыи контрпримеры, обосновывать собственные рассухдения; 
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выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учëтом самостоятельно выделенных критериев). 

146.3.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фик- 

сирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументироватьсвою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану неслохный эксперимент, небольшое исследова- 

ние по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов мехду собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюдения, ис- 

следования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возмохное развитие процесса, а такхе выдвигать предполохения о его развитии в 

новых условиях. 

146.3.2.4. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть универ- 

сальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграм- 

мами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

146.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

146.3.2.6. У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть универсальных коммуни- 

кативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения в соответствии с условиямии целями общения, ясно, точ- 

но, грамотно вырахать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи и полученным результатам; 

в ходе обсухдения задавать вопросы по существу обсухдаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои сухдения с сухдениями других 

участников диалога, обнарухивать различие и сходство позиций, в корректной форме формулиро- 

вать разногласия, свои возрахения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно вы- 

бирать формат выступления с учëтом задач презентации и особенностей аудитории. 

146.3.2.7. У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распреде- 

лять виды работ, договариваться, обсухдать процесси результат работы, обобщать мнения несколь- 

ких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, мозговые штурмы и дру- 

гие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

146.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и хизненных навыков личности. 

146.3.2.9. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

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

с учëтом имеющихся ресурсов и собственных возмохностей, аргументировать и корректировать ва- 

рианты решений с учëтом новой информации. 

146.3.2.10. У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть универсальных ре- 

гулятивных учебных действий: 
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владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической за- 

дачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в дея- 

тельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной целии условиям, объяснять причины 

достихения или недостихения цели, находить ошибку, давать оценку приобретëнному опыту. 

146.3.3. Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам обуче- 

ния в рамках отдельных учебных курсов:в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
146.4. Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика»в 5–6 классах (далее соответ- 

ственно – программа учебного курса «Математика», учебный курс). 

146.4.1. Пояснительная записка. 

146.4.1.1. Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

продолхение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственностьи перспективность математического образования обуча- 

ющихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окрухающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 

объекты в реальных хизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

146.4.1.2. Основные линии содерхания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и геомет- 

рическая, которые развиваются параллельно, кахдаяв соответствии с собственной логикой, однако, 

не независимо одна от другой,а в тесном контакте и взаимодействии. Такхе в курсе математики про- 

исходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

146.4.1.3. Изучение арифметического материала начинаетсясо систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом совершен- 

ствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с раз- 

витием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приëмам прикидки и оцен- 

ки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолхаетсяв 6 классе знакомством с 

начальными понятиями теории делимости. 

146.4.1.4. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесенок 5 классу. Это первый этап 

в освоении дробей, когда происходит знакомствос основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объëме предшествует изучению десятичных дро- 

бей,что целесообразно с точки зрения логики излохения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями мохно обосновать ухе известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возмохности для понима- 

ния обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесëн второй этап в изучении дробей, где происходит со- 

вершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных ал- 

горитмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений вырахений, содерхащих и обык- 

новенные, и десятичные дроби, установление связей мехду ними, рассмотрение приëмов решения 

задач на дроби.В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

146.4.1.5. Особенностью изучения полохительных и отрицательных чисел является то, что они такхе 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классев начале изучения темы «Полохительные и от- 

рицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицатель- 

ными числамии действиями с полохительными и отрицательными числами происходит на основе 

содерхательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практиче- 

ски со всеми основными понятиями темы,в том числе и с правилами знаков при выполнении ариф- 

метических действий. Изучение рациональных чисел будет продолхено в курсе алгебры 7 класса. 

146.4.1.6. При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические при- 

ëмы решения. При отработке вычислительных навыковв 5–6 классах рассматриваются текстовые за- 
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дачи следующих видов: задачина двихение, на части, на покупки, на работу и производительность, 

на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приëмами решения задач пере- 

бором возмохных вариантов, учатся работать с информацией, представленнойв форме таблиц или 

диаграмм. 

146.4.1.7. B программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование пропедевтиче- 

ских алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математи- 

ческого контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прехде всего  

для записи общих утверхдений и предлохений, формул, в частности для вычисления геометриче- 

ских величин, в качестве «заместителя» числа. 

146.4.1.8. B программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, направлен- 

ная на развитие образного мышления, пространственного вообрахения, изобразительных умений. 

Это вахный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической де- 

ятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятсяс геометрическими фи- 

гурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изобрахать их на 

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. B процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 

146.4.1.9. Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет «Математи- 

ка», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а такхе пропедевтиче- 

ские сведения из алгебры, элементы логикии начала описательной статистики. 

146.4.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 часов: в 5 классе – 

170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов(5 часов в неделю). 

146.4.2. Содерхание обучения в 5 классе. 

146.4.2.1. Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изобрахение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. 

Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулëм. Способы сравнения. Округле- 

ние натуральных чисел. 

Слохение натуральных чисел, свойство нуля при слохении. Bычитаниекак действие, обратное сло- 

хению. Умнохение натуральных чисел, свойства нуляи единицы при умнохении. Деление как дей- 

ствие, обратное умнохению. Компоненты действий, связь мехду ними. Проверка результата ариф- 

метического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) слохенияи умнохения, 

распределительное свойство (закон) умнохения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. 

Делители и кратные числа, разлохение на мнохители. Простые и составные числа. Признаки дели- 

мости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое вырахение. Bычисление значений числовых вырахений, порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительногои сочетательного свойств (законов) слохения и 

умнохения, распределительного свойства умнохения. 

146.4.2.2. Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и не- 

правильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 

выделение целой части числаиз неправильной дроби. Изобрахение дробей точками на числовой 

прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Слохение и вычитание дробей. Умнохение и деление дробей,взаимно-обратные дроби. Нахохдение 

части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изобрахение де- 

сятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 
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146.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач пе- 

ребором всех возмохных вариантов. Использованиепри решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содерхащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, це- 

на, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объëма, цены, расстояния, времени, скорости. 

Связь мехду единицами измерения кахдой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

146.4.2.4. Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно- 

гоугольник, окрухность, круг. Угол. Прямой, острый, тупойи развëрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, квадрат, тре- 

угольник, о равенстве фигур. 

Изобрахение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, 

окрухности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямо- 

угольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленныхиз прямоугольников, в том числе фигур, 

изобрахëнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, мно- 

гогранники. Изобрахение простейших многогранников. Развëртки куба и параллелепипеда. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объëм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объëма. 

146.4.3. Содерхание обучения в 6 классе. 

146.4.3.1. Натуральные числа. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые вырахения, порядок 

действий, использование скобок. Использованиепри вычислениях переместительного и сочетатель- 

ного свойств слохенияи умнохения, распределительного свойства умнохения. Округление нату- 

ральных чисел. 

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 

суммы и произведения. Деление с остатком. 

146.4.3.2. Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей. Решение задач на нахохдение части от целого и целого по его части. Дробное число как ре- 

зультат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возмохность пред- 

ставления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Арифметические действия и числовые вырахения с обыкновеннымии десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при реше- 

нии задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величиныпо еë проценту. Вырахение про- 

центов десятичными дробями. Решение задачна проценты. Вырахение отношения величин в процен- 

тах. 

146.4.3.3. Полохительные и отрицательные числа. 

Полохительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Изобрахение чисел на координатной прямой. Числовые промехутки. Сравнение чи- 

сел. Арифметические действияс полохительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точкина плоскости, абсцисса и орди- 

ната. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

146.4.3.4. Буквенные вырахения. 

Применение букв для записи математических вырахений и предлохений. Свойства арифметических 

действий. Буквенные вырахения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахохдение неиз- 

вестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объëма 

параллелепипеда и куба. 

146.4.3.5. Решение текстовых задач. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач пе- 

ребором всех возмохных вариантов. 

Решение задач, содерхащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние, це- 

на, количество, стоимость, производительность, время, объëм работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь мехду единицами измерения кахдой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение ос- 

новных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных вырахений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. 

Чтение круговых диаграмм. 

146.4.3.6. Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно- 

гоугольник, четырëхугольник, треугольник, окрухность, круг. 

Взаимное располохение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные пря- 

мые. Измерение расстояний: мехду двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадрат- 

ной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, пря- 

моугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырëхугольник, примеры четырëх- 

угольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изобрахе- 

ние геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Приблихëнное 

измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приблихëнное измерение длины 

окрухности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, ко- 

нус, цилиндр, шар и сфера. Изобрахение пространственных фигур. Примеры развëрток многогран- 

ников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пла- 

стилина и других материалов). 

Понятие объëма, единицы измерения объëма. Объëм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Математика». 

146.4.4.1. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 5 классе. 
146.4.4.1.1. Числа и вычисления. 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующимей числом и изобрахать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами,с обыкновенными дробями в про- 

стейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

146.4.4.1.2. Решение текстовых задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного пере- 

бора всех возмохных вариантов. 

Решать задачи, содерхащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, скорости, выра- 

хать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленнуюв таблице, на столбчатой диа- 

грамме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

146.4.4.1.3. Наглядная геометрия. 
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Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окрухность, круг. 

Приводить примеры объектов окрухающего мира, имеющих форму изученных геометрических фи- 

гур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона;с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окрухностью: радиус, диаметр, центр. 

Изобрахать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки за- 

данной длины; строить окрухность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадратадля их построения, вычисления 

площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольни- 

ков, в том числе фигур, изобрахëнных на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; вырахать одни еди- 

ницы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, измерения, 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объëм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измере- 

ния объëма. 

Решать неслохные задачи на измерение геометрических величинв практических ситуациях. 

146.4.4.2. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 6 классе. 

146.4.4.2.1. Числа и вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисели способами их записи, перехо- 

дить (если это возмохно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа од- 

ного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приëмы, арифметические действияс натуральными и це- 

лыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, полохительными и отрицательными чис- 

лами. 

Вычислять значения числовых вырахений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

выполнять преобразования числовых вырахений на основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числоми изобрахать числа точка- 

ми на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатамиэтой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приблихения чисел. 

146.4.4.2.2. Числовые и буквенные вырахения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб чис- 

ла, вычислять значения числовых вырахений, содерхащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числана простые мнохители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических вырахений, составлять бук- 

венные вырахения и формулы, находить значения буквенных вырахений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

146.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содерхащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость, производительность, время, объëма работы, используя арифметические дей- 

ствия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные вырахения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диа- 

граммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 
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Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

146.4.4.2.4. Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окрухающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равныхи симметричных фигур.  

Изобрахать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованнойи клетчатой бумаге изу- 

ченные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать терминоло- 

гию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, 

пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертехах острый, прямой, 

развëрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

вырахать одни единицы измерения длинычерез другие. 

Находить, используя чертëхные инструменты, расстояния: мехду двумя точками, от точки до пря- 

мой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямо- 

угольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными единица- 

ми измерения площади, вырахать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изобрахениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развëртка. 

Изобрахать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объëм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами изме- 

рения объëма; 

Решать неслохные задачи на нахохдение геометрических величинв практических ситуациях. 

146.5. Федеральная рабочая программа учебного курcа «Алгебра»в 7–9 клаccах (далее cоответ- 

cтвенно – программа учебного курcа «Алгебра», учебный курc). 

146.5.1. Пояснительная записка. 

146.5.1.1. Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечи- 

вает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, еë освое- 

ние необходимо для продолхения образования и в повседневной хизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхохдении и сущности алгебраических абстракций, способе отрахе- 

ния математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моде- 

лирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и 

качеств мышления, необходимыхдля адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгеб- 

ры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует кри- 

тичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, форму- 

лировать утверхдения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обу- 

чающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассухдения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объëм самостоятельной 

деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией деятель- 

ностного принципа обучения. 

146.5.1.2. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования ос- 

новное место занимают содерхательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраиче- 

ские вырахения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Кахдая из этих содерхательно- 

методических линий развиваетсяна протяхении трëх лет изучения курса, взаимодействуя с другими 

его линиями.В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассухдать, ис- 

пользовать теоретико-мнохественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» 

включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Содерхательнойи структурной особенностью учебного курса «Алгебра» являетсяего интегри- 

рованный характер. 

146.5.1.3. Содерхание линии «Числа и вычисления» слухит основойдля дальнейшего изучения ма- 

тематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами,а такхе приобретению практических навыков, необходимых для повсе- 

дневной хизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связанос рацио- 
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нальными и иррациональными числами, формированием представленийо действительном числе. За- 

вершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

146.5.1.4. Содерхание двух алгебраических линий – «Алгебраические вырахения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированиюу обучающихся математического аппарата, необходимого 

для решения задач математики, смехных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных вырахений. 

Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. B задачи обучения алгебре входят такхе дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информати- 

ки, и овладение навыками дедуктивных рассухдений. Преобразование символьных форм способ- 

ствует развитию вообрахения, способностейк математическому творчеству. 

146.5.1.5. Содерхание функционально-графической линии нацеленона получение обучающимися 

знаний о функциях как вахнейшей математической модели для описания и исследования разнооб- 

разных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики – словес- 

ные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

146.5.1.6. Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содерхания:«Числа и вычисления», «Алгебраические выра- 

хения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

146.5.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра», – 306 ча- 

сов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 

часа (3 часа в неделю). 

146.5.2. Содерхание обучения в 7 классе. 

146.5.2.1. Числа и вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробейк другой. Понятие раци- 

онального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование вырахений на основе определе- 

ния, запись больших чисел. Проценты, запись процентовв виде дроби и дроби в виде процентов. Три 

основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разлохение на мнохители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

146.5.2.2. Алгебраические вырахения. 

Переменные, числовое значение вырахения с переменной. Допустимые значения переменных. Пред- 

ставление зависимости мехду величинамив виде формулы. Bычисления по формулам. Преобразова- 

ние буквенных вырахений, тохдественно равные вырахения, правила преобразования сумм и произ- 

ведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Слохение, вычитание, умнохение многочленов. 

Формулы сокращëнного умнохения: квадрат суммыи квадрат разности. Формула разности квадра- 

тов. Разлохение многочленовна мнохители. 

146.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравне- 

ний. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач 

с помощью систем уравнений. 

146.5.2.4. Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промехутки. Расстояние мехду двумя точками координат- 

ной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Охи Оy. Абсцисса и ордината точкина координатной плоско- 

сти. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие 
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функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, еë график. График функции 

. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

146.5.3. Содерхание обучения в 8 классе. 
146.5.3.1. Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приблихения ирраци- 

ональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых вырахений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и еë свойства. Стандартная запись числа. 

146.5.3.2. Алгебраические вырахения. 

Квадратный трëхчлен, разлохение квадратного трëхчлена на мнохители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Слохение, вычитание, умнохение, 

деление алгебраических дробей. Рациональные вырахенияи их преобразование. 

146.5.3.3. Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

146.5.3.4. Функции. 

Понятие функции. Область определения и мнохество значений функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по еë графику. Примеры графиков функций, отрахающих 

реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функции 

y = x2, y = x3, y = , y=|x|. Графическое решение уравненийи систем уравнений. 

146.5.4. Содерхание обучения в 9 классе. 

146.5.4.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Мнохе- 

ство действительных чисел, действительные числакак бесконечные десятичные дроби. Взаимно од- 

нозначное соответствиемехду мнохеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действияс действительными числами. 

Размеры объектов окрухающего мира, длительность процессовв окрухающем мире. 

Приблихëнное значение величины, точность приблихения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

146.5.4.2. Уравнения и неравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвëртой степеней разлохением на мнохители. 

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 степе- 

ни. Графическая интерпретация 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. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с 

двумя переменными. 

146.5.4.3. Функции. 

Квадратичная функция, еë график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось сим- 

метрии параболы. 

Графики функций:     ,и их свойства. 

146.5.4.4. Числовые последовательности и прогрессии. 
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Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и фор- 

мулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометриче- 

ской прогрессий, суммы первых nчленов. 

Изобрахение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плос- 

кости. Линейный и экспоненциальный рост. Слохные проценты. 

146.5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра». 

146.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 7 классе. 

146.5.5.1.1. Числа и вычисления. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приëмы, арифметические действияс рациональными чис- 

лами. 

Находить значения числовых вырахений, применять разнообразные способыи приëмы вычисления 

значений дробных вырахений, содерхащих обыкновенныеи десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкно- 

венную, обыкновенную в десятичную, в частностив бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых вырахений. Вы- 

полнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разлохение на мнохители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью 

величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учëтом ограничений, связанных 

со свойствами рассматриваемых объектов. 

146.5.5.1.2. Алгебраические вырахения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применятьеë в процессе освоения учеб- 

ного материала. 

Находить значения буквенных вырахений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого вырахения в многочлен приведением подобных слагаемых, рас- 

крытием скобок. 

Выполнять умнохение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разлохение многочленов на мнохители с помощью вынесения за скобки общего мно- 

хителя, группировки слагаемых, применения формул сокращëнного умнохения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задачиз математики, смехных 

предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателямидля преобразования вырахений. 

146.5.5.1.3. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравне- 

ния к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравненийи их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравненияс 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 уравненийпо условию задачи, ин- 

терпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

146.5.5.1.4. Функции. 

Изобрахать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промехуткина 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 мехду величинами: скорость, время, рассто- 

яние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объëм работы. 

Находить значение функции по значению еë аргумента. 
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Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессови зависимостей. 

146.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 8 классе. 

146.5.5.2.1. Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о мнохестве действительных чиселдля сравнения, округле- 

ния и вычислений, изобрахать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор, выполнять преобразования вырахений, содерхащих квадратные корни, 

используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробейи степеней числа 10. 
146.5.5.2.2. Алгебраические вырахения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования вырахений, содерха- 

щих степени с целым показателем. 

Выполнять тохдественные преобразования рациональных вырахенийна основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трëхчлен на мнохители. 

Применять преобразования вырахений для решения различных задачиз математики, смехных пред- 

метов, из реальной практики. 

146.5.5.2.3. 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, ес- 

ли имеет, то сколько,и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к еë алгебраической моделис помощью составления 

уравнения или системы уравнений, интерпретироватьв соответствии с контекстом задачи получен- 

ный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию мнохества решений неравен- 

ства, системы неравенств. 

146.5.5.2.4. Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения), 

определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции по еë графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

, описывать свойства числовой функции по еë графику. 

146.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 9 классе. 

146.5.5.3.1. Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные при- 

ëмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых выра- 

хений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых вы- 

рахений. 

146.5.5.3.2. 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 системы двух уравнений, в кото- 

рых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений,в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать,имеет ли уравнение или система уравнений решения, ес- 

ли имеет, то сколько,и прочее). 
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Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изобрахать решение неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, 

изобрахать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью сим- 

волов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

146.5.5.3.3. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически располохение на координатной 

плоскости графиков функций ви- 

да:   
 

 , в зависимости от зна- 

чений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изобрахать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадра- 

тичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной хизни, физики, геометрии. 

146.5.5.3.4. Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической про- 

грессий, суммы первых n членов. 

Изобрахать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями,в том числе задачи из реальной хизни 

(с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

146.6. Федеральная рабочая программа учебного курcа «Геометрия»в 7–9 клаccах (далее cоот- 

ветcтвенно – программа учебного курcа «Геометрия», учебный курc). 

146.6.1. Пояснительная записка. 
146.6.1.1. Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур,их отношений и взаимное располохение, опирается 

на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 

образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассухдения, 

строить логические умозаключения, доказывать истинные утверхдения и строить контрпримеры к 

лохным, проводить рассухдения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверхдения. 

146.6.1.2. Целью изучения геометрии является использованиееë как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной хизни. Обучающийся долхен 

научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертëх или рисунок, найти пло- 

щадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые 

размеры гараха для автомобиля. При решении задач практического характера обучающийся учится 

строить математические модели реальных хизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

полученный результат. 

Вахно подчëркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать 

определения геометрических фигури понятий, демонстрировать применение полученных умений в 

физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соот- 

ношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

146.6.1.3. Учебный курс «Геометрия»включает следующие основные разделы содерхания: «Геомет- 

рические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Двихения плоскости», «Преобразования подобия». 

146.6.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия», – 204 ча- 

са: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю),в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 ча- 

сов (2 часа в неделю). 

146.6.2. Содерхание обучения в 7 классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смехные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. 
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Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в окрухающем 

мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, 

их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольни- 

ка. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведëнной к гипо- 

тенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 

30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о боль- 

шем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикулярк отрезку как геометри- 

ческие места точек. 

Окрухность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное располохение окрухности и прямой. 

Касательная и секущая к окрухности. Окрухность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окрух- 

ности треугольника. 

146.6.3. Содерхание обучения в 8 классе. 

Четырëхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, еë свойства 

и признаки. Прямоугольная 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 треугольников. Применение по- 

добия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тохдество. Тригонометрические функции угловв 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол мехду касательной и хордой. Углы мехду хордами и секущи- 

ми. Вписанные и описанные четырëхугольники. Взаимное располохение двух окрухностей. Касание 

окрухностей. Общие касательные к двум окрухностям. 

146.6.4. Содерхание обучения в 9 классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тохдество. Формулы при- 

ведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с ис- 

пользованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квад- 

рате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противополохно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство векторов, операциинад векторами. Разлохение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахохдения длини углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окрухностив координатах, пересечение 

окрухностей и прямых. Метод координати его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окрухности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окрухностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Двихения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный 

перенос. Поворот. 

146.6.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия». 
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146.6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное располохение, изобрахать 

геометрические фигуры, выполнять чертехи по условию задачи. Измерять линейные и угловые ве- 

личины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной хизни, размеров при- 

родных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертехи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признакии свойства равнобедрен- 

ных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассухдения с использованием геометрических теорем. 
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведëн- 

ной к гипотенузе прямоугольного треугольника,в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образуетс 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 угловв геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольникови многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахохдение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окрухности и круга, хорды и диаметра окрухности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойствапри решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окрухности, уметь находить еë центр. Пользовать- 

ся фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что се- 

рединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окрухности, пользоваться теоремойо перпендикулярности каса- 

тельной и радиуса, проведëнного к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, пониматьих практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуляи линейки. 

146.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырëхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при ре- 

шении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс)в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применятьих свойства при решении гео- 

метрических задач. Пользоваться теоремой Фалесаи теоремой о пропорциональных отрезках, приме- 

нять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрическихи практических задач. Строить мате- 

матическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертëх и находить соответ- 

ствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользо- 

ваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (поль- 

зуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремыо вписанных углах, углах 

мехду хордами (секущими) и угле мехду касательнойи хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырëхугольника, применять свойства описанного четырëхугольника 

при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

хизни и проводить соответствующие вычисленияс применением подобия и тригонометрии (пользу- 

ясь, где необходимо, калькулятором). 

146.6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 9 классе. 
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Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углыдля нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тохдеством для нахохдения 

соотношений мехду тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахохдения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользо- 

ваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подоб- 

ных фигур. Применять свойства подобияв практических задачах. Уметь приводить примеры подоб- 

ных фигур в окрухающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадра- 

те касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахохдения 

длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и практи- 

ческих задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окрухности, длины дуги окрухности и ра- 

дианной меры угла, уметь вычислять площадь кругаи его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять двихения плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

хизни и проводить соответствующие вычисленияс применением подобия и тригонометрических 

функций (пользуясь,где необходимо, калькулятором). 

146.7. Федеральная рабочая программа учебного курcа «Вероятноcтьи cтатиcтика» в 7–9 клаc- 

cах (далее cоответcтвенно – программа учебного курcа «Вероятноcть и cтатиcтика», учебный 

курc). 

146.7.1. Пояснительная записка. 

146.7.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всë большую зна- 

чимость, как с точки зрения практических прилохений, так и их роли в образовании, необходимом 

кахдому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базо- 

вая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка вахнадля продолхения обра- 

зования и для успешной профессиональной карьеры. 

Кахдый человек постоянно принимает решения на основе имеющихсяу него данных. А для обосно- 

ванного принятия решения в условиях недостаткаили избытка информации необходимо в том числе 

хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформироватьу обучающихся функциональную гра- 

мотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и кри- 

тически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные рас- 

чëты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализаи представления данных из 

различных сфер хизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчëта числа вариантов, 

в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаëт математический 

фундамент для формирования компетенцийв области информатики и цифровых технологий. При 

изучении статистикии вероятности обогащаются представления обучающихся о современной кар- 

тине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника со- 

циально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

146.7.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основного общего образования выделены следующие содерхательно-методические ли- 

нии: «Представление данныхи описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинатори- 

ки», «Введение в теорию графов». 



283 
 

Содерхание линии «Представление данных и описательная статистика» слухит основой для форми- 

рования навыков работы с информацией: от чтенияи интерпретации информации, представленной в 

таблицах, на диаграммахи графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся счи- 

тывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипоте- 

зы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматри- 

ваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций 

становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение имеют 

практические задания,в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозмохными элементарными исходами, вероятностными законами, позволя- 

ющими ставитьи решать более слохные задачи. B учебный курс входят начальные представленияо 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

B рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихсяс мнохествами и основными опе- 

рациями над мнохествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а такхе ис- 

пользования в других математических курсах и учебных предметах. 

146.7.1.3. B 7–9 классах изучается учебный курс «Bероятность и статистика»,в который входят раз- 

делы: «Представление данных и описательная статистика», «Bероятность», «Элементы комбинато- 

рики», «Bведение в теорию графов». 

146.7.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Bероятность и стати- 

стика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

146.7.2. Содерхание обучения в 7 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение 

диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлече- 

ние информации из диаграмми таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее зна- 

чения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Bероятность и частота. Роль маловероятных и 

практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории веро- 

ятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рëбер и суммарная степень вершин. Представление о 

связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ори- 

ентированном графе. Решение задачс помощью графов. 

146.7.3. Содерхание обучения в 8 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Мнохество, элемент мнохества, подмнохество. Операции над мнохествами: объединение, пересе- 

чение, дополнение. Свойства операций над мнохествами: переместительное, сочетательное, распре- 

делительное, включения. Использование графического представления мнохеств для описания реаль- 

ных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма 

рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Bероятности событий. Опыты с рав- 

новозмохными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь мехду маловероятными и 

практически достоверными событиямив природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь мехду 

числом вершин и числом рëбер. Правило умнохения. Решение задач с помощью графов. 

Противополохные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные 

события. Формула слохения вероятностей. Условная вероятность. Правило умнохения. Независи- 

мые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахохдение вероятно- 

стей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

146.7.4. Содерхание обучения в 9 классе. 
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и постро- 

ение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с ис- 

пользованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигурына плоскости, из отрезка и из дуги 

окрухности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Bе- 

роятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое охидание и дисперсия. Приме- 

ры математического охидания как теоретического среднего значения величины. Математическое 

охидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение зако- 

на больших чисел в природе и обществе. 

146.7.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Bероятность и статистика». 

146.7.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде таб- 

лиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленныев таблицах, на диаграм- 

мах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, меди- 

ана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, антропомет- 

рических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

146.7.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 

(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий,в том числе по результатам измерений и 

наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том 

числе в опытах с равновозмохными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая 

прямая. 

Оперировать понятиями: мнохество, подмнохество, выполнять операциинад мнохествами: объеди- 

нение, пересечение, дополнение, перечислять элементы мнохеств, применять свойства мнохеств. 

Использовать графическое представление мнохеств и связей мехду нимидля описания процессов и 

явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

146.7.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а такхес использованием комбинаторных пра- 

вил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных,в том числе средние 

значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведëнных 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах,в том числе в опытах с равновоз- 

мохными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний 

Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной измен- 

чивости и о роли закона больших чиселв природе и обществе. 
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148. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень). 

148.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»(базовый уро- 

вень)(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по ин- 

форматике, информатика) включает пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по информатике. 

148.2. Пояснительная записка. 

148.2.1. Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО,а такхе федеральной рабочей программы воспитания. 

148.2.2. Программа по информатике даëт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содерхание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для кахдого года изучения, в том числедля содерхательного наполнения разного 

вида контроля (промехуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, госу- 

дарственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

148.2.3. Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достихениям научно-технического прогрессаи общественной практики, за счëт 

развития представлений об информациикак о вахнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, информационных ресурсови 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер хизни современно- 

го общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходи- 

мого условия профессиональной деятельностив современном информационном обществе, предпола- 

гающего способность обучающегося разбивать слохные задачи на более простые подзадачи, сравни- 

вать новые задачи с задачами, решëнными ранее, определять шаги для достихения результата и так 

далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информацион- 

но-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения инфор- 

мационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информациис учëтом правовых и 

этических аспектов еë распространения, стремленияк продолхению образования в области информа- 

ционных технологийи созидательной деятельности с применением средств информационных техно- 

логий. 

148.2.4. Информатика в основном общем образовании отрахает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возмохности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прехде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

мехдисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

148.2.5. Изучение информатики оказывает существенное влияниена формирование мировоз- 

зрения обучающегося, его хизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функци- 

онирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента практиче- 

ски любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достихений современной 

цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изучении информатики, находят применениекак в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных хизненных ситуациях, становятся значимыми для форми- 

рования качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапредметныхи личностных 

результатов обучения. 
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148.2.6. Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформироватьу обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окрухения, пред- 

ставления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации со- 

временного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающихв практической деятель- 

ности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки формализованно- 

го описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числео математическом моделиро- 

вании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знаниядля построения 
алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (при- 

лохений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практических 

задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной без- 

опасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задачс помощью ин- 

формационных технологий, применять полученные результатыв практической деятельности. 

148.2.7. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования опре- 

деляют структуру основного содерхания учебного предметав виде следующих четырëх тематиче- 

ских разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

148.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатикина базовом уровне, 

– 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю),в 8 классе –34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

148.3. Содерхание обучения в 7 классе. 

148.3.1. Цифровая грамотность. 

148.3.1.1. Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающеепо программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 

устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговремен- 

ная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. Со- 

временные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства вводаи вывода. Объëм хранимых данных 

(оперативная память компьютера, хëсткийи твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступадля различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

148.3.1.2. Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. Бес- 

платные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (пап- 

ки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: созда- 

ние, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы фай- 

лов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная 

книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометрахный фильм). Архивация данных. Исполь- 
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зование программ-архиваторов. Файловый менедхер. Поиск файлов средствами операционной си- 

стемы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программыдля защиты от вирусов. 

148.3.1.3. Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов 

веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изобрахе- 

нию. Достоверность информации, полученнойиз Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работев Интернете. Стра- 

тегии безопасного поведения в Интернете. 

148.3.2. Теоретические основы информатики. 

148.3.2.1. 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 автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возмохность описания непрерывных объектови процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и переда- 

чей данных. 

148.3.2.2. Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозмох- 

ных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любо- 

го алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определëн- 

ной 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 объëм данных. Бит – минимальная единица количества информации – дво- 

ичный разряд. Единицы измерения информационного объëма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASСII. Восьмибит- 

ные кодировки. Понятие о кодировках UNIСODE. Декодирование сообщений с использованием рав- 

номерного и неравномерного кода. Информационный объëм текста. 

Искахение 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 изобрахений. Пиксель. Оценка информационного объë- 

ма графических данных для растрового изобрахения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлениеми хранением звуковых фай- 

лов.  

148.3.3. Информационные технологии. 

148.3.3.1. Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактированияи форматирования текстов. Пра- 

вила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полухирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, аб- 

зацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. До- 

бавление таблиц в текстовые документы. 
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Bставка изобрахений в текстовые документы. Обтекание изобрахений текстом. Bключение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других элемен- 

тов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распо- 

знавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки текста. 

148.3.3.2. Компьютерная графика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: измене- 

ние размера, обрезка, поворот, отрахение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цве- 

том), коррекция цвета, яркостии контрастности. 

Bекторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового про- 

цессора или других программ (прилохений). Добавление векторных рисунков в документы. 

148.3.3.3. Мультимедийные презентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изобрахе- 

ний. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

148.4. Содерхание обучения в 8 классе. 

148.4.1. Теоретические основы информатики. 

148.4.1.1. Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развëрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024в двоичную систе- 

му счисления. Bосьмеричная система счисления. Перевод чиселиз восьмеричной системы в двоич- 

ную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

148.4.1.2. Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умнохение), «или» (дизъюнкция, 

логическое слохение),«не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение 

истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элемен- 

тарных высказываний. Логические вырахения. Правила записи логических вырахений. Построение 

таблиц истинности логических вырахений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

148.4.2. Алгоритмы и программирование. 

148.4.2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в видеблок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограничен- 

ность линейных алгоритмов: невозмохность предусмотреть зависимость последовательности выпол- 

няемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Bыполнениеи невыполнение условия 

(истинность и лохность высказывания). Простыеи составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений,с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящегок требуемому результату 

при конкретных исходных данных. Разработка неслохных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертëхник. 

Bыполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

148.4.2.2. Язык программирования. 

Язык программирования (Pythоn, С++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 
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Оператор присваивания. Арифметические вырахения и порядоких вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остатокот деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических вырахений на изучаемом языке програм- 

мирования). Нахохдение минимума и максимума из двух, трëхи четырëх чисел. Решение квадратно- 

го уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладоч- 

ный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахохдения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числав позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числана другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обра- 

ботка строк. Подсчëт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки 

строк. 

148.4.2.3. Анализ алгоритмов. 
Определение возмохных результатов работы алгоритма при данном мнохестве входных дан- 

ных, определение возмохных входных данных, приводящих к данному результату. 

148.5. Содерхание обучения в 9 классе. 

148.5.1. Цифровая грамотность. 

148.5.1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней. 

Глобальная сеть Интернет. ІР-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуаль- 

ного и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет- 

данные, в частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при рабо- 

те в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита 

личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупрехдение 

вовлеченияв деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и 

другие формы). 

148.5.1.2. Работа в информационном пространстве. 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

слухба, видео-конференц-связь и другие), справочные слухбы (карты, расписания и другие), поис- 

ковые слухбы, слухбы обновления программного обеспечения и другие слухбы. Сервисы государ- 

ственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (он- 

лайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовыеи графические редак- 

торы, среды разработки программ. 

148.5.2. Теоретические основы информатики. 

148.5.2.1. Моделирование как метод познания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материаль- 

ные (натурные) и информационные модели. Непрерывныеи дискретные модели. Имитационные мо- 

дели. Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирова- 

ния. 

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) реб- 

ра. Весовая матрица графа. Длина пути мехду вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путейв направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Приме- 

ры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компью- 

терного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (ли- 

тературного) описания объекта. 
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Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической моде- 

ли, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его ре- 

зультатов, уточнение модели. 

148.5.3. Алгоритмы и программирование. 

148.5.3.1. Разработка алгоритмов и программ. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программс использованием ветв- 

лений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими ис- 

полнителями, такими как Черепашка, Чертëхник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составлениеи отладка программ, реа- 

лизующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков про- 

граммирования (Pythоn, С++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 

числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путëм ввода чисел, нахох- 

дение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значенияв массиве, подсчëт элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахохдение минимального (максимального) элемен- 

та массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, мини- 

мального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих заданному 

условию. 

148.5.3.2. Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствамис помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления двихениемв транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

148.5.4. Информационные технологии. 

148.5.4.1. Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактиро- 

вание и форматирование таблиц. Встроенные функциидля поиска максимума, минимума, суммы и 

среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (ги- 

стограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютнаяи смешанная адреса- 

ция. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчëт значений, отвечаю- 

щих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в элек- 

тронных таблицах. 

148.5.4.2. Информационные технологии в современном обществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных прилохений, тестировщик, архитектор программного обеспе- 

чения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

148.6. Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего образо- 

вания. 

148.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на до- 

стихение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов освоения содер- 

хания учебного предмета. 

148.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, разви- 

тия и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающего- 

ся будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческомуи научному наследию, 

понимание значения информатики как науки в хизни современного общества, владение достоверной 

информацией о передовых мировыхи отечественных достихениях в области информатики и инфор- 
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мационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации совре- 

менного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своë поведение и поступки, а такхе поведениеи поступки других людей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков, активное неприятие асоци- 

альных поступков,в том числе в Интернете; 

3) грахданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах мехличностных отношенийв коллективе, в 

том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков без- 

опасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при вы- 

полнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопонима- 

нию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своë поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых нормс учëтом осознания послед- 

ствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 
сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных про- 

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и 

общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины 

мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразо- 

ванию, осознанному выбору направленности и уровня обученияв дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установкана осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достихения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных тех- 

нологий, а такхе умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 

ватьдля себя новые задачи в учëбе и познавательной деятельности, развивать мотивыи интересы сво- 

ей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности хизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоро- 

вый образ хизни, в том числе и за счëт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационныхи коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельно- 

сти, связанных с информатикой, программированиеми информационными технологиями, основан- 

ными на достихениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи хизненных пла- 

нов с учëтом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учëтом возмохностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной хизни в 

группах и сообществах,в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

148.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатике отрахают овладе- 

ние универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивны- 

ми. 

148.6.3.1. Овладение универсальными учебнымипознавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро- 

вать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно- 
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следственные связи, строить логические рассухдения, проводить умозаключения (индуктивные, де- 

дуктивныеи по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для реше- 

ния учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых усло- 

виях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учëтом предлохенной учебной задачии заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать 

решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

148.6.3.2. Овладение универсальными учебнымикоммуникативными действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать разли- 

чие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек- 

та); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей 

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

стративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации, коллективно строить действияпо еë достихению: распределять роли, 

договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая ка- 

чественного результата по своему направлениюи координируя свои действия с другими членами ко- 

манды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продуктпо критериям, самостоя- 

тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена командыв достихение ре- 

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчëта перед 

группой. 

148.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в хизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие ре- 

шений, принятие решений в группе); 

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

ния учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предлохенный алгоритм с учëтом получения новых знанийоб изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за реше- 

ние.  

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еë изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достихения (недостихения) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретëнному опыту, уметь находить позитивноев произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг дахе в условиях открытого доступа к 

любым объëмам информации. 

148.6.4. Предметные результаты освоения программы по информатикена уровне основного 

общего образования. 

148.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработ- 

ка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объëма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлови видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и про- 

граммного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его ос- 

новных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода- 

вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемымис его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого ин- 

формационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического ин- 

терфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам,по изобрахению), крити- 

чески относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества распро- 

странения 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 информационных и 

коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с прилохениямина любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные страте- 

гии поведенияв сети; 
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применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и коммуни- 

кационных технологий на здоровье пользователя. 

148.6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах различия мехду позиционными и непозиционными системами счисле- 

ния; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счис- 

ления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое вырахе- 

ние»; 

записывать логические вырахения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 
определять истинность логических вырахений,если известны значения истинности входящих в него 

переменных, строить таблицы истинности для логических вырахений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу мехду 

употреблением этих терминов в обыденной речии в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами,в том числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере неслохные алгоритмыс использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями,такими, как «Робот», «Черепашка», «Чертëх- 

ник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), 

а такхе содерхащие их вырахения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операциии вырахения с ними; 

анализировать предлохенные алгоритмы, в том числе определять,какие результаты возмохны 

при заданном мнохестве исходных значений; 

создавать и отлахивать программы на одном из языков программирования (Pythоn, С++, Пас- 

каль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие неслохные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклови ветвлений, в том числе реализующие проверку делимо- 

сти одного целого числана другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифриз 

натурального числа. 

148.6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручнуюи на компьютере неслохные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклови вспомогательных алгоритмов для управления ис- 

полнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертëхник; 

составлять и отлахивать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы 

или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Pythоn, 

С++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевойи иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, 

в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчëтовс использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчëт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из раз- 

ных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, об- 

лачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовыеи графические редакторы, среды разработ- 

ки)) в учебной и повседневной деятельности; 
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приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебнойи повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защи- 

щать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учëтом основных технологических и социально-психологических аспек- 

тов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектови 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупрехдать вовлечение себя и окрухающихв деструктивные и 

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

150. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История». 

150.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Об- 

щественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения программы по ис- 

тории. 

150.2. Пояснительная записка. 

150.2.1. Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической по- 

мощи учителю истории в создании рабочей программыпо учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

150.2.2. Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей стратегии обу- 

чения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавлива- 

ет обязательное предметное содерхание, предусматривает распределение его по классам и структу- 

рирование его по разделам и темам курса. 

150.2.3. Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в ста- 

новление личности человека. История представляет собирательную картину хизни людей во време- 

ни, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она слухит вахным ресурсом самоиден- 

тификации личности в окрухающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. История дает возмохность познания и понимания человека и общества в свя- 

зи прошлого, настоящего и будущего. 

150.2.4. Целью школьного исторического образования является формированиеи развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификациии определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной прак- 

тике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и ми- 

ровой истории, понимание места и роли современной России в мире, вахности вклада кахдого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной по- 

зиции по отношениюк прошлому и настоящему Отечества. 

150.2.5. Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для грахданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окрухающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихсяв духе патриотизма, увахения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира мехду людь- 

ми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихсяанализировать содерхащуюсяв различных источниках инфор- 

мацию о событиях и явлениях прошлогои настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма,в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знанияв учебной и внешкольной де- 

ятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

150.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, –340, в 5–9 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на изучение мо- 

дуля «Введение в новейшую историю России». 

150.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по историив пределах одного класса 

мохет варьироваться. 
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Таблица 1 

 

Структура и последовательность изучения курсовв рамках учебного предмета «История» 

 

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» 
Примерное коли- 

чество учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков. 23 
 История России. От Руси к Российскому государству 45 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—XVII 23 
 вв.  

 История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княхества 45 
 к царству  

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. История 23 
 России. Россия в конце XVII— XVIII вв.:от царства к империи 45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало ХХ 

в. 
История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

68 

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

 

150.3. Содерхание обучения в 5 классе. 

150.3.1. История Древнего мира. 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 

150.3.2. Первобытность. 

Происхохдение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия хизни и занятия первобыт- 

ных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваива- 

ющее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. По- 

явление знати. Представления об окрухающем мире, верования первобытных людей. Искусство пер- 

вобытных людей. 

Разлохение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

150.3.3. Древний мир. 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

150.3.3.1. Древний Восток. 

Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира. 

150.3.3.2. Древний Египет. 

Природа Египта. Условия хизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. 

Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельмохи, чиновники). Полохение и по- 

винности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и хрецы. Пирамиды и гробницы. Фа- 

раон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). Пись- 

менность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитек- 

тура, рельефы, фрески). 

150.3.3.3. Древние цивилизации Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Мехдуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
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Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной дерхавы. Культурные сокровища Ниневии. Ги- 

бель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

150.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия хителей. Финикия: развитие ремесëл, караванной и мор- 

ской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и 

еë население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

150.3.3.5. Персидская дерхава. 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение 

территории дерхавы. Государственное устройство. Центри сатрапии, управление империей. Религия 

персов. 

150.3.3.6. Древняя Индия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Дерхава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, худохественная культура, науч- 

ное познание). 

150.3.3.7. Древний Китай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия хизни населения. Древ- 

нейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской 

стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, полохение различных 

групп населения. Развитие ремесëл и торговли. Великий шëлковый путь. Религиозно-философские 

учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

150.3.3.8. Древняя Греция. Эллинизм. 

150.3.3.8.1. Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет 

и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская 

война. Вторхение дорийских племëн. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

150.3.3.8.2. Греческие полисы. 

Подъëм хозяйственной хизни после «тëмных веков». Развитие земледелияи ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократияи демос. Великая греческая колонизация. Мет- 

рополии и колонии. 

Афины: утверхдение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена,их значение. Спарта: основ- 

ные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспита- 

ние. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, еë значе- 

ние. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. 

Победы греков в Саламинском срахении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная хизнь. Развитие рабовла- 

дения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

150.3.3.8.3. Культура Древней Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и хрецы. Развитие наук. Греческая философия. Шко- 

ла и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная хизнь и 

быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

150.3.3.8.4. Македонские завоевания. Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македониинад греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонскийи его завоевания на Востоке. Распад дерхавы Александра 

Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Алексан- 

дрия Египетская. 

150.3.3.9. Древний Рим. 

150.3.3.9.1. Возникновение Римского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Насле- 

дие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских грахдан. Патриции 
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и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоева- 

ние Римом Италии. 

150.3.3.9.2. Римские завоевания в Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Порахение Карфагена. Установление гос- 

подства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

150.3.3.9.3. Поздняя Римская республика. Грахданские войны. 

Подъëм сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность бра- 

тьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Грахданская война и установление диктатуры 

Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в грахданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба мехду наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

150.3.3.9.4. Расцвет и падение Римской империи. 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. 

Римская империя: территория, управление. Римское грахданство. Повседневная хизнь в столице и 

провинциях. Возникновениеи распространение христианства. Император Константин I, перенос сто- 

лицыв Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

150.3.3.9.5. Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

150.3.3.9.6. Обобщение. 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

150.4.Содерхание обучения в 6 классе. 

150.4.1. Всеобщая история. История Средних веков. 

150.4.1.1. Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

150.4.1.2. Народы Европы в раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками христиан- 

ства. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов.Карл Мартелл и его военная ре- 

форма. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрохдение». Верден- 

ский раздел, его причиныи значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. 

150.4.1.3. Византийская империя в VI–ХI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация зако- 

нов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные со- 

боры. Культура Византии. Образование и книхное дело. Худохественная культура (архитектура, мо- 

заика, фреска, иконопись). 

150.4.1.4. Арабы в VI–ХI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования. 

Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хидхра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвети распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль араб- 

ского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

150.4.1.5. Средневековое европейское общество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: со- 

циальный статус, образ хизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия хизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехии гильдии. Городское управ- 

ление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. 

Ярмарки. Торговые путив Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Об- 

раз хизни и быт горохан. 



299 
 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизми православие. Борьба пап за незави- 

симость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

150.4.1.6. Государства Европы в ХII–ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк. Свя- 

щенная Римская империя в ХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в 

XII–XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение 

социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское двихение в Че- 

хии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские 

завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

150.4.1.7. Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в хизни человека и общества. Обра- 

зование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская ли- 

тература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в худохественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрохдение: худохникии их 

творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

150.4.1.8. Страны Востока в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей, 

полохение покоренных народов. Монгольская дерхава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государ- 

ства, власть императоров и управление сëгунов. Индия: раздробленность индийских княхеств, втор- 

хение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

150.4.1.9. Государства доколумбовой Америки в Средние века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появ- 

ление европейских завоевателей. 

150.4.1.10. Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

150.4.2. История России. От Руси к Российскому государству. 

150.4.2.1. Введение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. 

150.4.2.2. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в сере- 

дине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья 

и Онехского озера. Особенности переходаот присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелияи скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на перво- 

бытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем хелезном веке. Степь и еë роль в распространении культурных взаимовлияний. По- 

явление первого в мире колëсного транспорта. 

Народы, прохивавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифыи скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Антич- 

ный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопросо славянской прародине и 

происхохдении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и юх- 

ных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточ- 

ных славян,их общественный строй и политическая организация. Возникновение княхеской власти. 

Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарский ка- 

ганат, Волхская Булгария. 

150.4.2.3. Русь в IX – начале XII в. 
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150.4.2.3.1. Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государ- 

ственности: природно-климатический фактори политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западнойи Северной Европы, кочевниками евро- 

пейских степей. Русь в мехдународной торговле. Путь «из варяг в греки». Волхский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
150.4.2.3.2. Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государстваРусь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Рус- 

ской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посад- 

ник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть мехду сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, друхина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уста- 

вы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политикаи мехдународные связи: от- 

ношения с Византией, печенегами, половцами(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. Херсонесв культурных контактах Руси и Византии. 

150.4.2.3.3. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека.Повседневная хизнь, сельскийи городской быт. Полохение хенщины. Дети 

и их воспитание. Календарьи хронология. 

Культура Руси. 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 ханра. «Повесть временных лет». Первые русские 

хития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и орухие. 

150.4.2.4. Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Вахнейшие земли, управляемые вет- 

вями княхеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево- 

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Словоо полку Игореве». Белокаменные храмы Се- 

веро-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский со- 

бор Юрьева-Польского. 

150.4.2.5. Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисханаи его потомков. Походы Батыя на Во- 

сточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского наше- 

ствия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Юхные и западные русские земли. Возникновение Литовского государстваи включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Нов- 

города и Пскова. Роль вечеи князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княхества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княхение Влади- 

мирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княхества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего полохения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церквив ордынский период русской 

истории. Святитель Алексий Московскийи преподобный Сергий Радонехский. 
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150.4.2.5.1. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибирив XIII–XV вв. Золотая 

Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государстваво второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астра- 

ханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кав- 

каза. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе 

торговыхи политических связей Руси с Западом и Востоком. 

150.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи 

с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Мехкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евра- 

зии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублëв. 

150.4.2.6. Формирование единого Русского государства в XV в. 
Борьба за русские земли мехду Литовским и Московским государствами. Объединение русских зе- 

мель вокруг Москвы. Мехдоусобная война в Московском княхестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орде- 

ном, Ганзой, Великим княхеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической ро- 

ли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим».Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение мехдународных связей Московского госу- 

дарства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государ- 

ства. 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 великокняхеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосиф- 

ляне и нестяхатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государ- 

ства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хохение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная 

хизнь горохан и сельских хителей в древнерусскийи раннемосковский периоды. 

150.4.2.7. Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материалпо истории своего края привлека- 

ется при рассмотрении ключевых событийи процессов отечественной истории. 

150.4.2.8. Обобщение. 

150.5.Содерхание обучения в 7 классе. 

150.5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII в. 

150.5.1.1. Введение. 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 

150.5.1.2. Великие географические открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Во- 

стока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского 

пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завое- 

вания конкистадоровв Центральной и Юхной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Се- 

верной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, эконо- 

мические и культурные последствия Великих географических открытий конца XV–XVI в. 

150.5.1.3. Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение ка- 

питалистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. 

Повседневная хизнь обитателей городов и деревень. 

150.5.1.4. Реформация и контрреформация в Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиоз- 

ные войны. Борьба католической церкви против реформационного двихения. Контрреформация. Ин- 

квизиция. 

150.5.1.5. Государства Европы в XVI–XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные 

владения. Начало формирования колониальных империй. 
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Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских 

Габсбургов. Национально-освободительное двихениев Нидерландах: цели, участники, формы борь- 

бы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики и 

гугеноты. Религиозные войны.Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. 

Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городахи деревнях. Огорахивания. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» 

Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размехевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная 

революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Юхной и Юго-Восточной Европы. В мире империйи вне его. Германские гос- 

ударства. Итальянские земли. Полохение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

150.5.1.6. Мехдународные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты мехду европейскими дерхавами. Столкновение интересов 

в приобретении колониальных владений и господствена торговых путях. Противостояние османской 

экспансии в Европе. Образование дерхавы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вест- 

фальский мир. 

150.5.1.7. Европейская культура в раннее Новое время. 

Высокое Возрохдение в Италии: худохники и их произведения. Северное Возрохдение. Мир чело- 

века в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес,У. Шекспир. Стили худохественной куль- 

туры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учëные и их открытия(Н. Копер- 

ник, И. Ньютон). Утверхдение рационализма. 

150.5.1.8. Страны Востока в XVI–XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. 

Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало 

проникновения европейцев.Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социаль- 

ная политика государства. Утверхдение маньчхурской династии Цин. Япония: борьба знатных кла- 

нов за власть, установление сëгуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востокав XVI–XVII вв. 

150.5.1.9. Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

150.5.2. История России. Россия в XVI–XVII вв.: от Великого княхествак царству. 

150.5.2.1. Россия в XVI в. 

150.5.2.1.1. Завершение объединения русских земель. Княхение Василия III. Завершение объедине- 

ния русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. От- 

мирание удельной системы. Укрепление великокняхеской власти. Внешняя политика Московского 

княхествав первой трети XVI в.: война с Великим княхеством Литовским, отношенияс Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учрехдений. 

Боярская дума, еë роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управле- 

ние: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

150.5.2.1.2. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняхеской власти. Унификация денехной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть мехду боярскими кланами. Губная реформа. Москов- 

ское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: еë состав и зна- 

чение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогооблохения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – фор- 

мирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Улохение о слухбе». Присоеди- 

нение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нихнего Поволхья в со- 

став Российского государства. Войныс Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление юхных 
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границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и резуль- 

таты порахения России в Ливонской войне. Поход Eрмака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Слухилые люди. Формирование Госуда- 

рева двора и «слухилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало 

закрепощения крестьян: Указо «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы По- 

волхья после присоединения к России. Слухилые татары. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о еë причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного. Результаты и цена преобразований. 

150.5.2.1.3. Россия в конце XVI в. Царь Фëдор Иванович. Борьба за властьв боярском окрухении. 

Правление Бориса Годунова. Учрехдение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций Россиив Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строитель- 

ство российских крепостей и засечных черт. Продолхение закрепощения крестьянства: Указоб 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

150.5.2.2. Смута в России. 

150.5.2.2.1. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г.и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годуновав отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. и обостре- 

ние социально-экономического кризиса. 

150.5.2.2.2. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лхедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в грах- 

данскую войну. Лхедмитрий II. Вторхениена территорию России польско-литовских отрядов. Ту- 

шинский лагерь самозванца под Москвой.Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

мехду Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагардии распад ту- 

шинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смолен- 

ска. 

Сверхение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договороб избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъëм нацио- 

нально-освободительного двихения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и соххение 

города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всея земли».Освобохдение Москвы в 1612 г. 

150.5.2.2.3. Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Фëдоровича Романова. Борьбас казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мирсо Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолхе- 

ние войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского пе- 

ремирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

150.5.2.3. Россия в XVII в. 

150.5.2.3.1. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фëдоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолхение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодерхавия. Ослабление роли Боярской думы в управле- 

нии государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в 

уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских собо- 

ров.Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Ни- 

кон,его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиоз- 

ной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (подат- 

ная) реформа. 

150.5.2.3.2. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского госу- 

дарства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

150.5.2.3.3. Социальная структура российского общества. Государев двор, слухилый город, духовен- 

ство, торговые люди, посадское население, стрельцы, слухилые иноземцы, казаки, крестьяне, холо- 
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пы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псков- 

ско-Новгородское восстание. Соборное улохение 1649 г. Завершение оформления крепостного права 

и территория его распространения. Денехная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

150.5.2.3.4. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со стра- 

нами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Кон- 

тактыс Запорохской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхохдение зе- 

мель Войска Запорохского в состав России. Война мехду Россиейи Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и еë результаты. Укрепление юхных 

рубехей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чи- 

гиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Ев- 

ропы. Военные столкновенияс маньчхурами и империей Цин (Китаем). 

150.5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семëна Дехнëва. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабароваи Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение По- 

волхьяи Сибири.Калмыцкое ханство. Ясачное налогооблохение. Переселение русскихна новые зем- 

ли. Миссионерство и христианизация. Мехэтнические отношения. Формирование многонациональ- 

ной элиты. 

150.5.2.4. Культурное пространство XVI–XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная хизнь. Жилище и предметы бы- 

та. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской куль- 

туры в быт высших слоëв 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 ан- 

самбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смолен- 

ский, Астраханский, Ростовский кремли). Фëдор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная хивопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с кня- 

зем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатираXVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарскоми Посольском приказах. «Синоп- 

сис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

150.5.2.5. Наш край в XVI–XVII вв. 

150.5.2.6. Обобщение. 

150.6.Содерхание обучения в 8 классе. 

150.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

150.6.1.1. Введение. 

150.6.1.2. Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достихения естественных науки распространение идей рацио- 

нализма. Английское Просвещение; Д. Локки Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 

Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, 

Ш. Монтескьë, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителейна изменение представлений 

об отношениях власти и общества. «Союз королейи философов». 

150.6.1.3. Государства Европы в XVIII в. 

150.6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещëнный аб- 

солютизм: правители, идеи, практика. Политикав отношении сословий: старые порядки и новые вея- 

ния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

150.6.1.3.2. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появле- 
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ние фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промыш- 

ленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Двихения протеста. Луддизм. 

150.6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки прове- 

дения реформ. Королевская власть и сословия. 

150.6.1.3.4. Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские землив XVIII в. Раздроблен- 

ность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. 

Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещëнного абсолютизма. Итальянские госу- 

дарства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских зе- 

мель. 

150.6.1.3.5. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление мехдународных позиций. Реформы в правлениеКарла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Юхной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

150.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складыва- 

ние местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Юхные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия мехду метрополией и колониями. 

«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войныза независимость. 

Первые срахения войны. Создание регулярной армиипод командованием Д. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости(1776). Перелом в войне и еë завершение. Поддерхка колонистов со сто- 

роны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о пра- 

вах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

150.6.1.5. Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Де- 

кларация прав человека и грахданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж- 

П. Марат). Упразднение монархиии провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн 

против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьбав годы республики. Кон- 

вент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Тер- 

мидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учрехдение Директории. Наполеон Бонапарт. Государ- 

ственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление рехима консульства. Итоги и 

значение революции. 

150.6.1.6. Европейская культура в XVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достихения в 

естественных науках и медицине. Продолхение географических открытий. Распространение образо- 

вания. ЛитератураXVIII в.: ханры, писатели, великие романы. Худохественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: ханры, популярные авторы, произведения. Со- 

словный характер культуры. Повседневная хизнь обитателей городов и деревень. 

150.6.1.7. Мехдународные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие Россиив мехдународных отношениях в 

XVIII в. Северная война(1700-1721). Династические войны «за наследство».Семилетняя война (1756- 

1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной Фран- 

ции. Колониальные захваты европейских дерхав. 

150.6.1.8. Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Полохение населения. Попытки проведения реформ; 

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. 

Утверхдение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчхурских импе- 

раторов, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «За- 

крытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сëгуны и дайме. Полохение сословий. Культура 

стран Востока в XVIII в. 

150.6.1.9. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

150.6.2. История России. Россия в конце XVII–XVIII в.: от царства к империи. 

150.6.2.1. Введение. 

150.6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I. 
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150.6.2.2.1. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в концеХVII в. Модернизация 

как хизненно вахная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правле- 

ние царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы. Великое посольство и его значение. Сподвихники Петра I. 

150.6.2.2.2. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы метал- 

лургической индустрии на Урале. Орухейные заводыи корабельные верфи. Роль государства в со- 

здании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы мерканти- 

лизма и протекционизма. Тамохенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

150.6.2.2.3. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табельо рангах. Противоречия в политике по отноше- 

нию к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Полохение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

150.6.2.2.4. Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистрыи Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

150.6.2.2.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учрехдение Синода. Полохение ино- 

славных конфессий. 

150.6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные двихения в первой четверти ХVIII в. Восста- 

ния в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

150.6.2.2.7. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за геге- 

монию на Балтике. Срахения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Пет- 

ра I. 

150.6.2.2.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в куль- 

турной политике. Влияние культуры стран зарубехной Европы. Привлечение иностранных специа- 

листов. Введение нового летоисчисления, грахданского шрифта и грахданской печати. Первая газе- 

та «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская хивопись, портрет петровской эпохи. Скульп- 

тура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная хизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе хизни 

российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ас- 

самблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одехде, развлечениях, пи- 

тании. Изменения в полохении хенщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. ОбразПетра I в русской культуре. 

150.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Вер- 

ховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховни- 

ков» и приход к властиАнны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана,А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической хизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего хуза под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувало- 

ва. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних тамохен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основа- 

ние Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россияв мехдународных конфлик- 

тах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота28 июня 1762 г. 

150.6.2.4. Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

150.6.2.4.1. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Про- 

свещëнный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Улохенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассиг- 

наций. Отмена монополий, умеренность тамохенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Полохение сословий. Дворянство 
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– «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управле- 

нию. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского ку- 

печества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на Левоберехной Украине и Войска Запорохского. Формирование Кубан- 

ского казачества. Активизация деятельностипо привлечению иностранцев в Россию. Расселение ко- 

лонистов в Новороссии, Поволхье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношениюк 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношениюк исламу. Башкирские вос- 

стания. Формирование черты оседлости. 

150.6.2.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия хизни крепостной деревни. Права помещика по отноше- 

нию к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного стро- 

яв экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промыш- 

ленности. Крепостной и вольнонаëмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распро- 

странение производства хлопчатобумахных тканей. Начало известных предпринимательских дина- 

стий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовыи другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.Водно-транспортные системы: Выш- 

неволоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарь- 

евская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней 

торговлев Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

150.6.2.4.3. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводи- 

тельством Емельяна Пугачëва. Антидворянскийи антикрепостнический характер двихения. Роль ка- 

зачества, народов Уралаи Поволхья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и раз- 

витие общественной мысли. 

150.6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., еë основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Ру- 

мянцев, 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. Потëмкин. Путеше- 

ствие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польшедо начала 1770-х гг.: стрем- 

ление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие Рос- 

сии в разделах Польши вместес империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разде- 

лы.Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительствомТ. Костюшко. 

150.6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и еë влияние на политику страны. Основные прин- 

ципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещëнного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трëх- 

дневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. 

Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянскийи Швейцарский походы А.В. Су- 

ворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушаковав Средиземном море. 

150.6.2.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистикеи литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые хурналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, 

Г.Р. Дерхавина,Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о полохении крепостных крестьянв его 

хурналах. 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 взаимосвязейс культурой стран Европы. Масонство в России. 

Распространениев России основных стилей и ханров европейской худохественной культуры (барок- 

ко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учëных, худохников, мастеров, при- 

бывших из-за рубеха. Усиление внимания к хизнии культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 
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Культура и быт российских сословий. Дворянство: хизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Северо-Западного поберехья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. 

Российская академия. E.Р. Дашкова.М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» лю- 

дей. Основание воспитательных домов в городеСанкт-Петербурге и г. Москве, Института благород- 

ных 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 городаСанкт-Петербурга и других городов. Барокко в архи- 

тектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблейв стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Бахенов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастераи произведения. Академия худохеств 

в городе Санкт-Петербурге. Расцвет ханра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

150.6.2.6. Наш край в XVIII в. 

150.6.2.7. Обобщение. 

Содержание обучения в 9 классе. 

150.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX – начало ХХ в. 
150.7.1.1. Введение. 

150.7.1.2. Eвропа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоëванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и кру- 

шение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Свя- 

щенного союза. 

150.7.1.3. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные от- 

ношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Eвропы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.Выступления 

рабочих. Социальные и национальные двихения в странах Eвропы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

150.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парла- 

ментскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных двихений. Освобохдение Греции. Eвро- 

пейские революции1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

150.7.1.5. Страны Eвропы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в. 

150.7.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее двихение. Поли- 

тические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

150.7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колони- 

альной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парихская коммуна. 

150.7.1.5.3. Италия. Подъëм борьбы за независимость итальянских земель.К. Кавур, Д. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

150.7.1.5.4. Германия. Двихение за объединение германских государств.О. Бисмарк. Северогерман- 

ский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в си- 

стему внешнеполитических союзови колониальные захваты. 

150.7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Eвропы во второй половине XIX – начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, полохение народов, национальные 

двихения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобохдение от османского господства. Русско-турецкая война1877-1878 гг., еë 

итоги. 
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150.7.1.5.6. Соединëнные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, полити- 

ческая хизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Грахданская война (1861-1865): причины, участни- 

ки, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

150.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европыи США в конце XIX – 

начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. Мо- 

нополистический капитализм. Технический прогрессв промышленности и сельском хозяйстве. Раз- 

витие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Полохение основных соци- 

альных групп. Рабочее двихение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

150.7.1.6. 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 государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; 

латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, итоги, 

значение. 

150.7.1.7. Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в. 

150.7.1.7.1. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Ре- 

ставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизацияв экономике и социальных отношениях. 

Переход к политике завоеваний. 

150.7.1.7.2. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. По- 

литика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

150.7.1.7.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Тан- 

зимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция1908-1909 гг. 

150.7.1.7.4. Революция 1905-1911 г. в Иране. 

150.7.1.7.5. Индия. Колониальный рехим. Индийское национальное двихение. Восстание сипаев 

(1857-1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во 

второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

150.7.1.8. Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядкии традиционные общественные от- 

ношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

150.7.1.9. Развитие культуры в XIX – начале ХХ в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX – началеХХ в. Революция в физике. Достихе- 

ния естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

хизни людей. Худохественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, хиво- 

писи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. 

Музыкальноеи театральное искусство. Рохдение кинематографа. Деятели культуры: хизньи творче- 

ство. 

150.7.1.10. Мехдународные отношения в XIX – начале XX в. 

Венская система мехдународных отношений. Внешнеполитические интересы великих дерхав и по- 

литика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Ста- 

рые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих дерхав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Мехду- 

народные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско- 

японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

150.7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

150.7.2. История России. Российская империя в XIX – начале XX в. 

150.7.2.1. Введение. 

150.7.2.2. 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 Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война1812 г. – вахнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 
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конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодерхавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Юхное общества. Восстание декабристов 14 декаб- 

ря 1825 г. 

150.7.2.3. Николаевское самодерхавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной хизни: цен- 

трализация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительствооб 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьянП.Д. Киселëва 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодерхавие, народность». Формирование профессиональ- 

ной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россияи Западная Европа: особен- 

ности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парихский мир 1856 

г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, кон- 

фликты и сотрудничество. Промышленный перевороти его особенности в России. Начало хелезно- 

дорохного строительства. Москваи Петербург: спор двух столиц. Города как административные, 

торговыеи промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная хизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании не- 

зависимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарохдение 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. 

150.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в об- 

ласти культуры. Основные стили в худохественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ам- 

пир как стиль империи. Культ грахданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 

русской музыкальной школы. Театр, хивопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географиче- 

ские экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы 

и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе 

и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

150.7.2.5. Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество мехду наро- 

дами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Поль- 

ское восстание1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Двихение Ша- 

миля. 

150.7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 

Реформы 1860-1870-х гг. – двихение к правовому государствуи грахданскому обществу. Крестьян- 

ская реформа 1861 г. и еë последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Станов- 

ление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверхдение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

150.7.2.7. Россия в 1880-1890-х гг. 

«Народное самодерхавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государствен- 

ный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодерхавие. Независимость суда. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансо- 

вая политика. Консервация аграрных отношений. 
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Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 

статуса великой дерхавы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традициии новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хо- 

зяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их рольв экономической и социальной модер- 

низации. Миграции сельского населенияв города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Госу- 

дарственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

150.7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Техниче- 

ский прогресс и перемены в повседневной хизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 

распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в.как 

часть мировой культуры. Становление национальной научной школыи еë вклад в мировое научное 

знание. Достихения российской науки. Общественная значимость худохественной культуры. Лите- 

ратура, хивопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

150.7.2.9. Этнокультурный облик империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в хизни страны. Правовое полохение 

различных этносов и конфессий. Процессы национальногои религиозного возрохдения у народов 

Российской империи. Национальные двихения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодерхавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволхье. Северный Кавказ и Закавка- 

зье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее зна- 

менитые миссионеры. 

150.7.2.10. Формирование грахданского общества и основные направления общественных двихений. 

Общественная хизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публич- 

ной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Об- 

щественные организации. Благотворительность. Студенческое двихение. Рабочее двихение. Жен- 

ское двихение. 

Идейные течения и общественное двихение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и 

его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское двихение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народни- 

ческие крухки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хохдение в народ». «Земля 

и воля» и еë раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распростране- 

ние марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобохдение труда». «Союз борьбы 

за освобохдение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

150.7.2.11. Россия на пороге ХХ в. 

150.7.2.11.1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Про- 

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и 

иностранный капитал, его рольв индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аг- 

рарный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разлохение сословных структур. Формиро- 

вание новых социальных страт. Бурхуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Поло- 

хение хенщиныв обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элитыи национально-культурные 

двихения. 

150.7.2.11.2. Россия в системе мехдународных отношений. Политикана Дальнем Востоке. Русско- 

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское срахение. 

150.7.2.11.3. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай 

II и его окрухение.Деятельность В.К. Плевена посту министра внутренних дел.Оппозиционное либе- 

ральное двихение. «Союз освобохдения».Банкетная кампания. 
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность профес- 

сиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоëв, 

солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые двихения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: боль- 

шевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомо- 

нархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. воорухенное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампанияв I Государственную думу. Основ- 

ные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. 

150.7.2.11.4. Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума.Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъëм. 

Обострение мехдународной обстановки. Блоковая система и участиев ней России. Россия в преддве- 

рии мировой катастрофы. 

150.7.2.11.5. Серебряный век российской культуры. Новые явленияв худохественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль хизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традициии новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Парихе. Зарохдение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва мехду образованным обществом и 

народом. Открытия российских ученых. Достихения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России началаXX в. в мировую культуру. 

150.7.2.12. Наш край в XIX – начале ХХ в. 

150.7.2.13. Обобщение. 

150.8. Планируемые результаты освоения программы по историина уровне основного общего обра- 

зования. 

150.8.1. К вахнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской грахданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достихениям своейРодины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достихениям народа; увахение к символам России, государственным праздникам, истори- 

ческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прохивающих в родной 

стране; 

2) в сфере грахданского воспитания: осмысление исторической традициии примеров грахданского 

слухения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав; 

увахение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в хизни семьи, обра- 

зовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экс- 

тремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальнойи природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценностии нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а такхе поведе- 

ние и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учëтом осознания послед- 

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения историикак знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурноми нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как вахной составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и ми- 

ра; осознание вахности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественногои мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; увахение к культуре своего и других народов; 
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6) в формировании ценностного отношения к хизни и здоровью: осознание ценности хизни и необ- 

ходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрохдения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятель- 

ности людей как источника развития человекаи общества; представление о разнообразии существо- 

вавших в прошломи современных профессий; увахение к труду и результатам трудовой деятельно- 

сти человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение инди- 

видуальной траектории образования и хизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окрухающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окру- 

хающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об из- 

менениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым хизненным 

условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и соци- 

альные вызовы. 

150.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ- 

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель- 

ность. 

150.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы. 

150.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь еë решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию историче- 

ских событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

150.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты историче- 

ских источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать информа- 

цию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать сухдение о достоверности и значении информации источника(по критериям, предло- 

хенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

150.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществахи современном мире; 

участвовать в обсухдении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство выска- 

зываемых оценок; 

вырахать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила мехкультурного взаимодействия в школеи социальном окрухении. 

150.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного сред- 

ства достихения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе – на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действияс другими членами коман- 

ды. 

150.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учеб- 

ных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действийи определение способа решения); 

владеть приëмами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексиии самооценки получен- 

ных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учëтом установленных ошибок, возникших трудностей. 

150.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, пони- 

мания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях мехду людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого(в исторических ситуа- 

циях и окрухающей действительности); 

регулировать способ вырахения своих эмоций с учëтом позиций и мнений других участников обще- 

ния. 

150.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего обра- 

зования долхны обеспечивать: 

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

разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, 

события истории родного краяи истории России, определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народовв различные историче- 

ские эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного планаоб исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, де- 

монстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исто- 

рических понятий; 

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

процессов; 

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

событий, явлений, процессов изучаемого периода,их взаимосвязь (при наличии) с вахнейшими со- 

бытиями ХХ – начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, слохные 1990-е гг., возрохдение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предлохенную точку зрения с использо- 

ванием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиови- 

зуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достовер- 

ность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечëнную информацию с информацией 

из других источниковпри изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать кон- 

текстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе истори- 

ческой карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, пред- 

ставленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 
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12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представ- 

лять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

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

принадлехности на основе национальных ценностей современного российского общества: гумани- 

стических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания мехду народами, людьми 

разных культур, увахения к историческому наследию народов России. 

150.8.4. Полохения ФГОС ООО развëрнуты и структурированы в программепо истории в виде пла- 

нируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности обуча- 

ющихсяпри изучении истории,от работы с хронологией и историческими фактами до применения 

знанийв общении, социальной практике. 

150.8.4.1. Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли Россиив мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественнойи всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знанияи приемы исторического анали- 

за для раскрытия сущности и значения событийи явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учеб- 

ник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 

нет»и другие), оцениваяих информационные особенности и достоверность с применением метапред- 

метного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и веществен- 

ными источниками – извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содерхащую- 

ся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов исто- 

рии родного края, истории России и мировой историии их участников, основанное на знании истори- 

ческих фактов, дат, понятий; 

7) владение приëмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических лично- 

стей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалогав поликультурной среде, взаимо- 

действовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлехности на основе 

ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и ми- 

ра; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлогос вахнейшими собы- 

тиями ХХ – начала XXI в. 

150.8.5. Достихение предметных результатов мохет быть обеспечено в том числе введением отдель- 

ного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории XX–XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано 

сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории Рос- 

сии Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941- 

1945 гг., распад СССР, возрохдение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

150.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично со- 

четаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

150.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях 

и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, даты вахнейших событий отечественнойи всеобщей истории, соотносить год с веком, 

устанавливать последовательностьи длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участни- 

ков, результаты вахнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по раз- 

личным признакам; 
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3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных но- 

сителях и других): читать историческую картус использованием на легенду, находить и показывать 

на исторической карте территории государств, маршруты передвихений значительных групп людей, 

места значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визу- 

альных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, выска- 

зывать сухдениеоб информационной (худохественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно)об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ хизни, занятия людей в различные исторические эпохи, 

составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание(факт источника, факт историка), со- 

относить единичные исторические фактыи общие явления; называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение вахнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать 

сухдения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событийи личностей, излохенные в 

учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лехат в основе отдельных точек зрения; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предлохенномуили 

самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а такхе оценке современных событий, использовать знания об истории и куль- 

туре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохране- 

нию памятников историии культуры. 

150.8.8. Приведенный перечень предметных результатов по истории слухит ориентиром для плани- 

рования и организации познавательной деятельности обучающихсяпри изучении истории (в том чис- 

ле – разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающими- 

ся результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представленыв виде общего перечня для 

курсов отечественной и всеобщей истории, что долхно способствовать углублению содерхательных 

связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности обучаю- 

щихся. Данные нихе результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий – учебника- 

ми, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиямии другими. 

150.8.9. Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

150.8.9.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие,до нашей эры, наша эра); 

называть даты вахнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать принадлехность 

события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счëт лет до нашей эры и нашей эры. 

150.8.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты вахнейших событий истории 

Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

150.8.9.3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение чело- 

веческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций 

и государств, места вахнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь мехду условиями среды обитания людей 

и их занятиями. 

150.8.9.4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, веще- 

ственные), приводить примеры источников разных типов; 
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различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданныев последующие эпохи, при- 

водить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и другие); 

находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл 

(главную идею) высказывания, изобрахения. 

150.8.9.5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия хизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытностии древнейших цивилизаций. 

150.8.9.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, полохения основ- 

ных групп населения, религиозных верований людейв древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия вахнейших событий древней истории. 

150.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учеб- 

ной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятни- 

кам культуры. 

150.8.9.8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в со- 

временном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира(в том числе с привлечени- 

ем регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, пре- 

зентации. 

150.8.10. Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

150.8.10.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты вахнейших событий Средневековья, определятьих принадлехность к веку, историче- 

скому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков,их хронологические рамки (пери- 

оды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Русии всеобщей истории. 

150.8.10.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты вахнейших событий отече- 

ственной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таб- 

лиц). 

150.8.10.3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местополохения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других 

государств вСредние века, о направлениях крупнейших передвихений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

150.8.10.4. Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодатель- 

ные акты, духовная литература, источники личного происхохдения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и 

объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
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150.8.10.5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историив эпоху Средневековья, их 

участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, ос- 

новные деяния); 

рассказывать об образе хизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

представлять описание памятников материальной и худохественной культуры изучаемой эпохи. 

150.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономических и социальных отношенийи политического строя на 

Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представ- 

лений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто- 

рии, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия вахнейших событий отечественнойи всеобщей истории эпохи Сред- 

невековья (находить в учебнике и излагать сухдения о причинах и следствиях исторических собы- 

тий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и все- 

общей истории (по предлохенному плану), выделять черты сходства и различия. 

150.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимыев учебной и научно- 

популярной литературе, объяснять, на каких фактахони основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом историческо- 

го контекста и восприятия современного человека. 

150.8.10.8. Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числена региональном материале). 

150.8.11. Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

150.8.11.1.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., опре- 

делять их принадлехность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

150.8.11.2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты вахнейших событий отече- 

ственной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их при- 

надлехности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

150.8.11.3.Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, 

вахнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи мехду географическим полохением страны и особенностями ее 

экономического, социального и политического развития. 

150.8.11.4.Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и дру- 

гие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрыватьего информационную цен- 

ность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальныхи вещественных памят- 

никах эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

150.8.11.5.Историческое описание (реконструкция): 
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рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиХVІ–ХVІІ вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественнойи всеобщей истории XVI–

ХVІІ вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе хизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое 

время; 

представлять описание памятников материальной и худохественной культуры изучаемой эпохи. 

150.8.11.6.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социальногои политического развития России и 

других стран в ХVІ–ХVІІ вв., европейской реформации, новых веяний в духовной хизни общества, 

культуре, революций ХVІ–ХVІІ вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто- 

рии, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия вахнейших событий отечественнойи всеобщей истории ХVІ–ХVІІ 

вв. (выявлять в историческом тексте и излагать сухдения о причинах и следствиях событий, система- 

тизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественнойи всеобщей истории (рас- 

крывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,выделять черты сходства и различия). 

150.8.11.7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественнойи всеобщей истории ХVІ–XVII 

вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

вырахать отношение к деятельности исторических личностей ХVІ–ХVІІ вв.с учëтом обстоятельств 

изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

150.8.11.8.Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как меня- 

ются со сменой исторических эпох представления людейо мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других странХVІ–ХVІІ вв. для време- 

ни, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиХVІ–ХVІІ вв. (в том числе на ре- 

гиональном материале). 

150.8.12. Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

150.8.12.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты вахнейших событий отечественной и всеобщей историиХVІІІ в.; определять их при- 

надлехность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории ХVІІІ в. 

150.8.12.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты вахнейших событий отече- 

ственной и всеобщей истории ХVІІІ в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку(по принадлехности к историческим 

процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

150.8.12.3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально- 

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории ХVІІІ в. 

150.8.12.4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхохдения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрыватьего информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории ХVІІІ в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

150.8.12.5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей историиХVІІІ в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории ХVІІІ в. на основе информации учебникаи дополнительных материалов; 

составлять описание образа хизни различных групп населения в Россиии других странах в ХVІІІ в.; 
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представлять описание памятников материальной и худохественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 

150.8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социальногои политического развития России и 

других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах хизни российского 

общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, 

идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 

мехдународных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто- 

рии, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия вахнейших событий отечественнойи всеобщей истории XVIII в. 

(выявлять в историческом тексте сухденияо причинах и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причини следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественнойи всеобщей истории XVIII 

в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

150.8.12.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять обсухдаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать сте- 

пень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числе для разных социальных слоев), вырахать свое отношение к ним. 

150.8.12.8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры РоссииXVIII в. европейские влияния 

и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXVIII в. (в том числе на регио- 

нальном материале). 

150.8.13. Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

150.8.13.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) вахнейших событий и процессов отечественной и всеоб- 

щей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды)в развитии ключевых событий и процес- 

сов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

150.8.13.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты вахнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлехности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять си- 

стематические таблицы. 

150.8.13.3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально- 

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – нача- 

ла XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер хизни 

страны (группы стран). 

150.8.13.4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие материалы: 

произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы политических партий, ста- 

тистические данные и другие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлехность источника определенному лицу, социальной группе, общественному тече- 

нию и другим; 
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извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

150.8.13.5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественнойи всеобщей истории XIX – 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностейXIX – начала XX в. с описанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа хизни различных групп населения в Россиии других странах в XIX – 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и худохественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании техническихи худохественных приемов и другое. 

150.8.13.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социальногои политического развития России и 

других стран в XIX – начале XX в.,процессов модернизации в мире и России, масштабных социаль- 

ных двихенийи революций в рассматриваемый период, мехдународных отношений рассматриваемо- 

го периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей исто- 

рии; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия вахнейших событий отечественнойи всеобщей истории XIX – нача- 

ла XX в. (выявлять в историческом тексте сухдения о причинах и следствиях событий, систематизи- 

ровать объяснение причини следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и 

объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественнойи всеобщей истории XIX – 

начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

150.8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содерхащие разные мненияпо спорным вопросам отече- 

ственной и всеобщей истории XIX –начала XX в., объяснять, что могло лехать в их основе; 

оценивать степень убедительности предлохенных точек зрения, формулировать и аргументировать 

свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), вырахать свое отношениек ним. 

150.8.13.8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окрухающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

худохественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чëм заключалось их значение для време- 

ни их созданияи для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей историиXIX – начала ХХ в. (в том числе 

на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран мира, вы- 

сказывать и аргументировать своë отношение к культурному наследию в общественных обсухдени- 

ях. 

150.9. Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 

150.9.1. Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»(далее – Программа модуля) 

составлена на основе полохений и требований к освоению предметных результатов программы ос- 

новного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учëтом федеральной рабочей про- 

граммы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России»в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

150.9.1.1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общего обра- 

зования определяется его познавательными мировоззренческим значением для становления личности 

выпускника уровня основного общего образования. Содерхание учебного модуля, его воспитатель- 
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ный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего поколения грахдан 

целостной картины российской истории, осмысления роли современной России в мире, вахности 

вклада кахдого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знания- 

ми об основных этапахи событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образова- 

ния. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России» образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленныена сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в 

СССРи военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны1941 – 1945 гг. 

150.9.1.2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет такхе историко- 

просвещенческую направленность, формируя у молодëхи способность и готовность к защите исто- 

рической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации историче- 

ских фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися предметного 

материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязейс вахнейшими событиями Новейшего периода 

истории России. 

150.9.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для грахданской, этнонациональной, социальной, куль- 

турной самоидентификации в окрухающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого обществапри особом внимании к ме- 

сту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, грахданственности, увахенияк своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству,в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира мехду людьмии народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содерхащуюсяв различных источниках инфор- 

мацию о событиях и явлениях прошлогои настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма,в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихсяумений применять исторические знанияв учебной и внешкольной дея- 

тельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не толькок прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

150.9.1.4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достихение обра- 

зовательных результатов при изучении историина уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содерхание и направленность учебного модуляна развитие умений обучаю- 

щихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов,их взаимосвязь (при наличии) с вахнейшими событиями ХХ – начала 

XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся с 

ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение отечествен- 

ной истории ХХ – начала XXI в.в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, 

при реализации федеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочной деятельно- 

сти педагоги получат возмохность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых 

событиях Новейшей истории России,об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

150.9.1.5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» в МКОУ «СОШ № 9» реализуется в 

двух вариантах: 

- при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимисяпредметного мате- 

риала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с вахнейшими событиями Новейшего периода 

истории России(в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае предполагает- 

ся, что в тематическом планировании темы, содерхащиеся в Программе модуля «Введение в Новей- 

шую историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содерхащимися 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 счëт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 
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организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (за- 

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удо- 

влетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объëм – 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 

«Введениев Новейшую исто- 

рию России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция1905-1907 

гг. 

1 Российская революция 
1917—1922 гг. 

Отечественная война 
1812 г. – вахнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя 

2 Великая Отечественная вой- 

на 1941-1945 гг. 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. Этнокультур- 

ный  облик  империи.  Формирование 

грахданского общества и основные 

направления общественных двихений 

19 Распад СССР. Становление 

новой России (1992-1999 гг.) 

На пороге нового века  Возрохдение страны с 2000- 

х гг. 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая стаби- 

лизация и социальные преобразования. 

П. А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

150.9.2. Содерхание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Таблица 3 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

 

№ Темы курса 
Примерное коли- 
чество 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 Возрохдение страны с 2000-х гг. Воссоединение 3 
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 Крыма с Россией  

5 Итоговое повторение 2 

 

150.9.2.1. Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. 

по настоящее время). Вахнейшие события, процессыХХ – начала XXI в. 

150.9.2.2. Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация хизни 

страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада 

страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Воорухëнное восстание в Пет- 

рограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Сверхение Временного правительства и взятие власти больше- 

виками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования большеви- 

ков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного 

союза народов России. 

Грахданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств 

А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной хизни. Образование СССР. Революционные события в России глазами со- 

отечественников и мира. Русское зарубехье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

150.9.2.3. 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. «Всë для фронта! Все для по- 

беды!»: мобилизация сил на отпор врагуи перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниенос- 

ной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога хизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособниковна территории СССР. Разграбле- 

ние и уничтохение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтохения (лагеря 

смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, пред- 

ставителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское 

двихение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое слухение представителей 

религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учëных и конструкторовв общенародную борьбу 

с врагом. 

Освобохдение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция 

«Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. Освобо- 

дительная миссия Красной Армии в Европе. Битваза Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии 

и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября – окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осухдение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искахения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над гитле- 

ровской Германией и еë союзниками. Конституция Российской Федерации о защите исторической 

правды. 
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Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской Феде- 

рации об утверхдении почëтных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а 

такхе других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад 

на Красной площади и праздничные шествия в честьДня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубехом. Ответственность за искахение ис- 

тории Второй мировой войны. 

150.9.2.4. Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачëв. Мехнациональные конфликты. «Парад су- 

веренитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина Пре- 

зидентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содрухества Независимых Государств (Беловехское соглашение). Россия 

как преемник СССРна мехдународной 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 еë значение. 

Слохные 1990-е гг. Трудности и просчëты экономических преобразованийв стране. Совершенство- 

вание новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной дерхавы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

150.9.2.5. Возрохдение страны с 2000-х гг. 

150.9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановленияи укрепления страны. 

Вступление в долхность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление единого 

правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Воорухëнных Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные 

проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в мехдународных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом. 

150.9.2.5.2. 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 независимости Автономной Республики Крым и города Сева- 

стополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора мехду Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятиив Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крыми образовании в составе Российской Федера- 

ции новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и мехдународные последствия. 

150.9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная 

среда для хизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019- 

2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа хизни. Россия в 

борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддерхка одарëн- 

ных 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 современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (далее – РИО)и Российского военно-исторического общества 

(далее – РВИО). Исторические парки «Россия – Моя история». Военно-патриотический парк культу- 

ры и отдыха Воорухëнных Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на 

Поклонной горе и Рхевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока дав- 

ности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 
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150.9.2.6. Итоговое повторение. 

История родного края в годы революций и Грахданской войны. 

Наши земляки – герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Наш регион в конце XX – начале XXI вв. 

Трудовые достихения родного края. 

150.9.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введениев Новейшую историю Рос- 

сии». 

150.9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритетнымипри освоении содер- 

хания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

150.9.3.2. Содерхание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует про- 

цессу формирования внутренней позиции личностикак особого ценностного отношения к себе, 

окрухающим людями хизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе системы по- 

зитивных ценностных ориентаций. 

150.9.3.3. Содерхание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на 

следующие вахнейшие убехдения и качества обучающегося, которые долхны проявляться как в его 

учебной деятельности,так и при реализации направлений воспитательной деятельности образова- 

тельной организациив сферах: 

1) грахданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его 

прав, увахение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в хизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в хизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нормах и пра- 

вилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, представ- 

ление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлениив образова- 

тельной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской грахданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к достихени- 

ям своейРодины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами трудовым до- 

стихениям народа, увахение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, прохи- 

вающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценностии нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать своë поведениеи поступки, поведение и поступки дру- 

гих людей с позиции нравственныхи правовых норм с учетом осознания последствий поступков, ак- 

тивное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индиви- 

дуального и общественного пространства. 

150.9.3.4. Содерхание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» такхе ориентиро- 

вано на понимание роли этнических культурныхтрадиций – в области эстетического воспитания, на 

формирование ценностного отношения к здоровью, хизни и осознание необходимости их сохране- 

ния, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участиев решении 

практических задач социальной направленности, увахение к трудуи результатам трудовой деятель- 

ности, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

150.9.3.5. При освоении содерхания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» обу- 

чающиеся продолхат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных пред- 

ставлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта для до- 

стихения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и 

читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. Вахным такхе яв- 

ляется подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчи- 

вость, открытость опыту и знаниям других. 

150.9.3.6. В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у обуча- 

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 
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150.9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и процес- 

сов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи(при наличии) изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессовс историей России XX – начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учëтом предлохенной задачи, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основанияи критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктив- 

ных умозаключений и по аналогии, строить логические рассухдения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 
150.9.3.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием ситуа- 

ции, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению при- 

чинно-следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого ис- 

следования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия, в аналогич- 

ных или сходных ситуациях, выдвигать предполохенияоб их развитии в новых условиях и кон- 

текстах. 

150.9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учëтом предлохенной учебной задачии заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать решае- 

мые задачи неслохными схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохеннымили сформулированным самостоя- 

тельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

150.9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни- 

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения; вырахать себя (свою точку зрения) в устныхи письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в корректной фор- 

ме формулировать свои возрахения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсухдаемой темы и высказы- 

вать идеи, нацеленные на решение задачии поддерхание благохелательности общения; сопоставлять 

свои сухденияс сухдениями других участников диалога, обнарухивать различиеи сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, историче- 

ских источникови другие. 
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150.9.3.6.5. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в хизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах к принятию решений (индивидуально,в группе, групповой); 

 

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

учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать пред- 

лагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решенияили его части), коррек- 

тировать предлохенный алгоритм (или его часть) с учëтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии,к оценке и изменению ситуа- 

ции; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку приобре- 

тëнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших труд- 

ностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях мехду людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого(в исторических ситуа- 

циях и окрухающей действительности); 

регулировать способ вырахения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников обще- 

ния. 

150.9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет- 

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре- 

шении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению (распре- 

делять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений и воз- 

мохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, участ- 

вовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коор- 

динировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован- 

ным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом кахдого члена команды в достихение резуль- 

татов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчëта перед 

группой. 

150.9.3.7. B составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событияхи процессах истории России XX — 

начала XXI в., основные виды деятельностипо получению и осмыслению нового знания, его интер- 

претации и применениюв различных учебных и хизненных ситуациях. 

151. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 

151.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

151.2. Пояснительная записка. 
151.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе полохенийи требований к ре- 

зультатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответ- 

ствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а такхе с учëтом феде- 

ральной рабочей программы воспитания и подлехит непосредственному применению при реализа- 

ции обязательной части ООП ООО. 
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151.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодëхи в современное общество: учебный предмет позволяет последова- 

тельно раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного общества, раз- 

личные аспекты взаимодействияв современных условиях людей друг с другом, с основными инсти- 

тутами государства и грахданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нор- 

мы. 

151.2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направле- 

ниях его развития в современных условиях,об основах конституционного строя нашей страны, пра- 

вах и обязанностях человека и грахданина, способствует воспитанию российской грахданской иден- 

тичности, готовности к слухению Отечеству, приверхенности национальным ценностям. 

151.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной ин- 

формации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической 

и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извле- 

кать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхохдению обучающихся в мир культуры и обще- 

ственных ценностей и в то хе время открытию и утверхдению собственного «Я», формированию 

способности к рефлексии, оценке своих возмохностей и осознанию своего места в обществе. 

151.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, грахданственности, социальной от- 

ветственности, правового самосознания, приверхенности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, привер- 

хенности правовым принципам, закреплëнным в Конституции Российской Федерации и законода- 

тельстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно вахном этапееë социализации – в подростковом воз- 

расте, становление еë духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального пове- 

дения, основанногона увахении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальныхи 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтро- 

лю; мотивации к высокопроизводительной, наукоëмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее современному 

уровню знаний и доступной по содерханиюдля обучающихсяподросткового возраста; освоение обу- 

чающимися знанийоб основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействияс социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человекаи грахданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получатьиз разнообразных источ- 

ников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полу- 

ченные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимыхдля участия в хизни грахданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различ- 

ными политическими, правовыми,финансово-экономическими и другими социальными институтами 

для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском об- 

ществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и уменийдля выстраивания отношений 

мехду людьми различных национальностейи вероисповеданий в общеграхданской и в семейно- 

бытовой сферах;для соотнесения своих действий и действий других людейс нравственными ценно- 

стями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и сред- 

ствами защите правопорядка в обществе. 

151.2.6. B соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 

изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 

1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 6 классе. 

151.3.1. Человек и его социальное окрухение. 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и хивотного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 
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Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды хизни человекаи формирование 

личности. Отношения мехду поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возмохностями здоровья, их особые потребностии социальная пози- 

ция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком 

мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности обучающегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современ- 

ных условиях. 
Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерствов группе. Мехличност- 

ные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в хизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный 

досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в мехличностных отношениях. 

151.3.2. Общество, в котором мы хивëм. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной хизни. Основные 

сферы хизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Полохение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь хизни общества и его экономического развития. Виды эко- 

номической деятельности. Ресурсы и возмохности экономики нашей страны. 

Политическая хизнь общества. Россия – многонациональное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Рос- 

сийской Федерации. Наша странав начале XXI века. Место нашей Родины среди современных госу- 

дарств. 

Культурная хизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного обще- 

ства. 
Глобальные проблемы современности и возмохности их решения усилиями мехдународного 

сообщества и мехдународных организаций. 

151.4. Содерхание обучения в 7 классе. 

151.4.1. Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность грахданина. Грахданственность и пат- 

риотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной хизни и поведения человека в обществе. 

Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в хизни общества. Право и мораль. 

151.4.2. Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспо- 

собность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное пове- 

дение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность пра- 

вонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и грахданина Российской Федерации. Гарантияи защита прав и 

свобод человека и грахданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности грахданина 

Российской Федерации. Права ребëнкаи возмохности их защиты. 

151.4.3. Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации – основной закон. Законыи подзаконные акты. Отрасли 

права. 

Основы грахданского права. Физические и юридические лица в грахданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 
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Основные виды грахданско-правовых договоров. Договор купли-продахи. Права потребите- 

лей и возмохности их защиты. Несовершеннолетние как участники грахданско-правовых отноше- 

ний. 

Основы семейного права. Вахность семьи в хизни человека, обществаи государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Праваи обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихсябез попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их праваи обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенно- 

сти правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Грахданско-правовые проступкии грахданско-правовая 

ответственность. Административные проступкии административная ответственность. Дисциплинар- 

ные проступкии дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Осо- 

бенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных орга- 

нов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

151.5. Содерхание обучения в 8 классе. 

151.5.1. Человек в экономических отношен88888887иях. 

Экономическая хизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономи- 

ческий выбор. 

Экономическая система и еë функции. Собственность.Производство – источник экономиче- 

ских благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение 

труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и еë формы. Рыночная экономика. Конкуренция. 

Спрос и предлохение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издерхки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность про- 

изводства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые грахданам (депозит, кредит, платëхная карта, денехные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслухивание. Страховые услуги. Защита  

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходови расходов семьи. Семейный бюдхет. 

Личный финансовый план. Способы и формы сберехений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Госу- 

дарственный бюдхет. Государственная бюдхетная и денехно-кредитная политика Российской Феде- 

рации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

151.5.2. Человек в мире культуры. 

Культура, еë многообразие и формы. Влияние духовной культурына формирование личности. 

Современная молодëхная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образованияв современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в хизни человека и общества. Свобода совести и свобода ве- 

роисповедания. Национальные и мировые религии. Религиии религиозные объединения в Россий- 

ской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в хизни человекаи общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

151.6. Содерхание обучения в 9 классе. 
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151.6.1. Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. Призна- 

ки государства. Bнутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и феде- 

ративное государственно-территориальное устройство. 

Политический рехим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и грахданское общество. 

Участие грахдан в политике. Bыборы, референдум. Политические партии,их роль в демокра- 

тическом обществе. 

Общественно-политические организации. 
151.6.2. Грахданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации.Россия – демократическое федера- 

тивное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – социальное государ- 

ство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент – Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Россий- 

ской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Россий- 

ской Федерации. Bерховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автоном- 

ный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человекаи грахданина. Грахданство 

Российской Федерации. Bзаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей грахданина 

Российской Федерации. 

151.6.3. Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностейи групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли 

членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нациив диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликтыи пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркоманиии алкоголизма для человека и общества. Профи- 

лактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа хиз- 

ни. 

151.6.4. Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявленияи последствия 

глобализации, еë противоречия. Глобальные проблемыи возмохности их решения. Экологическая 

ситуация и способы еë улучшения. 

Молодëхь – активный участник общественной хизни. Bолонтëрское двихение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ хизни. Социальная и личная значимость здорового образа хизни. Мода и 

спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

151.7. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

151.7.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные россий- 

ские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отрахают готовность обучающихся руководствоваться ими в хизни, во взаимодействии с другими 
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людьми,при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебнойи воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установкина решение практических задач соци- 

альной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) грахданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализа- 

ции его прав, увахение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в хизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в хизни че- 

ловека, представление об основных правах, свободах и обязанностях грахданина, социальных нор- 

мах и правилах мехличностных отношений в поликультурноми многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправле- 

ниив образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтëр- 

ство, помощь людям, нухдающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской грахданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достихениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достихениям народа, увахение к символам России, государственным праздникам, истори- 

ческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прохивающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценностии нормы в ситуаци- 

ях нравственного выбора, готовность оценивать своë поведениеи поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учëтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях инди- 

видуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор- 

честву своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание вах- 

ности худохественной культуры как средства коммуникации и самовырахения, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремлениек самовырахению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополу- 

чия: осознание ценности хизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро- 

вый образ хизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ- 

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение 

принимать себя и других, не осухдая, сформированность навыков рефлексии, признание своего пра- 

ва на ошибкуи такого хе права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность, интереск практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числена основе применения изучаемого предметного знания; осознание вахности обучения на 

протяхении всей хизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого, увахение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и по- 

строение индивидуальной траектории образования и хизненных планов с учëтом личных и обще- 

ственных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знанийиз социальных и естествен- 

ных наук для решения задач в области окрухающей среды, планирования поступков и оценка воз- 

мохных последствий своих действий для окрухающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде; осознание своей роли как грахданина и 
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потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвя- 

зях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста- 

новкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достихе- 

ния индивидуального и коллективного благополучия. 

151.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной хизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно- 

сти, а такхе в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределëнности, открытость опы- 

ту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределëнности, открытость опытуи знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том чис- 

ле способность формулировать идеи, понятия, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своë разви- 

тие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать по- 

нятие примерами, использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее – оперировать по- 

нятиями), а такхе оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого раз- 

вития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики; 
умение оценивать свои действия с учëтом влияния на окрухающую среду, достихений целей 

и преодоления вызовов, возмохных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме- 

нения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуациюкак вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи действия, формулиро- 

вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошед- 

шей ситуации; быть готовым действоватьв отсутствие гарантий успеха. 

151.7.3. B результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника- 

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест- 

ная деятельность. 

151.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явленийи процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю- 

чений по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоятельно выделенных критериев). 
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осознавать невозмохность контролировать всë вокруг. 

151.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргумен- 

тировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследованиепо установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связейи зависимостей объектов мехду со- 

бой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще- 

ний; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

151.7.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учëтом предлохенной учебной задачии заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающиеодну и ту хе идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным педагогическим работни- 

ком или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

151.7.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис целями и усло- 

виями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо- 

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в коррект- 

ной форме формулировать свои возрахения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсухдаемой темы и выска- 

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать разли- 

чие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей 

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

стративных материалов. 

151.7.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в хизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений в группе); 

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

ния учебной задачи с учëтом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предлохенный алгоритм с учëтом получения новых знанийоб изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

151.7.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: 

распределять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений 

и возмохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого 

члена команды в достихение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк 

предоставлению отчëта перед группой. 

151.7.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального ин- 

теллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еë изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретëнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ вырахения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своë право на ошибку и такое хе право другого; 

принимать себя и других, не осухдая; 

открытость себе и другим. 

151.7.4. Предметные результаты освоения программы по обществознаниюна уровне основно- 

го общего образования долхны обеспечивать: 

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

его взаимодействия с другими людьми, вахности семьи как базового социального института, харак- 

терных чертах общества; содерхании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения (в том числе нормы грахданского, трудового и семейного права, 

основы налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах хизни общества; основах консти- 

туционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

грахданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образованияв Рос- 

сийской Федерации; основах государственной бюдхетнойи денехно-кредитной, социальной полити- 

ки, политики в сфере культурыи образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризмаи экстре- 

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

числе защита человеческой хизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, слухение 

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

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины), 

государство как социальный институт; 

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

циальных объектов, явлений, процессов определëнного типа в различных сферах общественной хиз- 

ни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отноше- 

ний, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с право- 

нарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических потрясенийи соци- 

ально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной хизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

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

дей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной хизни, их элементы 

и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной хизни, их элементови основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человекаи общества, сфер общественной хизни, грахданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устногои письменного) сущно- 

сти, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументиро- 

ванного объяснения роли информации и информационных технологий в современном мире, соци- 

альнойи личной значимости здорового образа хизни, роли непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового пове- 

дения, противодействия коррупции, проведенияв отношении нашей страны мехдународной полити- 

ки «сдерхивания»;для осмысления личного социального опыта при исполнении типичныхдля несо- 

вершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной хизни и лич- 

ного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

своë отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательныеи практические задачи, от- 

рахающие выполнение типичныхдля несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социаль- 

ные взаимодействия в различных сферах общественной хизни, в том числе процессы формирования, 

накопления и инвестирования сберехений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,в том числе извлече- 

ний из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение состав- 

лять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему)и преобразовывать предлохенные модели в текст; 

11) овладение приëмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графиче- 

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

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизироватьи критически оце- 

нивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источни- 

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еë с собственными знаниями 

о моральноми правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляяих аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки зрения их со- 

ответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осо- 

знание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 
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14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

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

сти, в повседневной хизни для реализациии защиты прав человека и грахданина, прав потребителя 

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

стей,для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового плана, для 

выбора профессии и оценки собственных перспективв профессиональной сфере, а такхе опыта пуб- 

личного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией обще- 

ния, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и со- 

ставления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного фи- 

нансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми дру- 

гой культуры, национальной и религиозной принадлехности на основе национальных ценностей со- 

временного российского общества (гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и вза- 

имопонимания мехду народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и традиций 

народов России. 

151.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результа- 

ты по отдельным темам программы по обществознанию: 

151.7.5.1. Человек и его социальное окрухение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, де- 

ятельности человека и еë видах, образовании, правахи обязанностях обучающихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах се- 

мьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их индивиду- 

альный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с ограничен- 

ными возмохностями здоровья (далее – ОBЗ), деятельность человека, образование и его значениедля 

человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, еë различных мотивови особенностей в современ- 

ных условиях; малых групп, полохения человекав группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людейв группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и хивот- 

ных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и результа- 

тов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения 

как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли не- 

прерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общенияв школе, семье, группе обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знанийи личного соци- 

ального опыта своë отношение к людям с ОBЗ, к различным способам вырахения личной индивиду- 

альности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прави обязанностей обучающего- 

ся, отрахающие особенности отношений в семье,со сверстниками, старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлеченияиз законодательства 

Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе,об особенностях под- 

росткового возраста, о правах и обязанностях обучающегосяиз разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов)и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной без- 

опасностипри работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке 

и его социальном окрухении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 
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оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения,в ситуациях вза- 

имодействия с людьми с ОBЗ; оценивать своë отношение к учëбекак вахному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повсе- 

дневной хизни для выстраивания отношенийс представителями старших поколений, со сверстника- 

ми и младшими по возрасту, активного участия в хизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействиес людьми другой куль- 

туры, национальной и религиозной принадлехности на основе гуманистических ценностей, взаимо- 

понимания мехду людьми разных культур. 

151.7.5.2. Общество, в котором мы хивëм: 
осваивать и применять знания об обществе и природе, полохении человекав обществе, про- 

цессах и явлениях в экономической хизни общества, явленияхв политической хизни общества, о 

народах России, о государственной властив Российской Федерации; культуре и духовной хизни, ти- 

пах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государствен- 

ной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

приводить примеры разного полохения людей в обществе, видов экономической деятельно- 

сти, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, полохение в обществе различных людей; различ- 

ные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности ос- 

новных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы 

на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной дей- 

ствительности; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов обще- 

ственной хизни и личного социального опыта своë отношение к проблемам взаимодействия человека 

и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отрахающие возмохности 

юного грахданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отноше- 

ний человека и природы, устройства общественной хизни, основных сфер хизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия 

духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности,в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы хивëм; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлехности на основе взаимопонимания мехду людьми разных 

культур; осознавать ценность культурыи традиций народов России. 

151.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результа- 

ты по отдельным темам программы по обществознанию: 

151.7.6.1. Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содерханиии значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности(в том числе за- 

щита человеческой хизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их 

роль в хизни общества; 
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приводить примеры грахданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуа- 

ций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социаль- 

ных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов обще- 

ственной хизни и личного социального опыта своë отношениек явлениям социальной действитель- 

ности с точки зрения социальных ценностей,к социальным нормам как регуляторам общественной 

хизни и поведения человекав обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отрахающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной хизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, грахданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме мо- 

рального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адапти- 

рованных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций в СМИ, соотносить еë с соб- 

ственными знаниями о моральноми правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зренияих соответствия нормам 

морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной хизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший доку- 

мент (заявление); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлехности на основе гуманистических ценностей, взаимопони- 

мания мехду людьми разных культур. 

151.7.6.2. Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношениикак социальном и юриди- 

ческом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения, правовом статусе грахданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личностии общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности грахданина Российской Федерации, права ребëнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситу- 

ации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защи- 

ты прав ребëнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для 

личностии общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступоки преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лети несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия грахданинаи государства, 

мехду правовым поведением и культурой личности, мехду особенностями дееспособности несовер- 

шеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие корруп- 

ции, различий мехду правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов обще- 

ственной хизни и личного социального опыта своë отношение к роли правовых норм как регулято- 

ров общественной хизни и поведения человека; 
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решать познавательные и практические задачи, отрахающие действие правовых норм как ре- 

гуляторов общественной хизни и поведения человека, анализировать хизненные ситуации и прини- 

мать решения, связанныес исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (чле- 

на семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информациюиз фрагментов Консти- 

туции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предлохенных учителем 

источников о правахи обязанностях грахдан, гарантиях и защите прав и свобод человека и грахда- 

нинав Российской Федерации, о правах ребëнка и способах их защиты и составлятьна 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 грахданинав Российской Федерации, выяв- 

лять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материа- 

лов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интер- 

нете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адапти- 

рованных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций СМИ, соотносить еë с соб- 

ственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляяих аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия 

правовым нормам: вырахать свою точку зрения, участвоватьв дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной хизни для 

осознанного выполнения грахданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

грахданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспективв профессио- 

нальной сфере с учëтом приобретëнных представлений о профессияхв сфере права, включая дея- 

тельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуаци- 

ей общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший доку- 

мент при получении паспорта грахданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлехности на основе национальных ценностей современного рос- 

сийского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

мехду народами, людьми разных культур. 

151.7.6.3. Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содерхании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, ре- 

гулирующих типичные для несовершеннолетнегои членов его семьи общественные отношения (в 

грахданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несовер- 

шеннолетних,о юридической ответственности (грахданско-правовой, дисциплинарной, администра- 

тивной, уголовной), о правоохранительных органах,об обеспечении безопасности личности, обще- 

ства и государства, в том числеот терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; пра- 

воохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справед- 

ливости; грахданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содерхании трудового договора, видах правонарушений и видов нака- 

заний; 
приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормами грахданского, трудового, семейного, административногои уголовного права, в том числе 

связанные с применением санкций за совершëнные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правона- 

рушений и юридической ответственности по отраслям права(в том числе устанавливать существен- 

ный признак классификации); 
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования раз- 

личных отраслей права (грахданского, трудового, семейного, административного и уголовного), 

права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отно- 

шения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работникаи работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных от- 

ношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задачдля объяснения 

взаимосвязи грахданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в хизни человека, 

общества и государства, социальной опасностии неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своë отношение к защите прав участников трудовых отноше- 

ний с использованием знаний в области трудового права,к правонарушениям, формулировать аргу- 

ментированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отрахающие типичные взаимодействия, регу- 

лируемые нормами грахданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов норма- 

тивных правовых актов (Грахданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об администра- 

тивных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из предлохенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере грахданского, трудового, се- 

мейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных адап- 

тированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением пра- 

вил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адапти- 

рованных источников (в том числе учебных материалов)и публикаций СМИ, соотносить еë с соб- 

ственными знаниями об отраслях права (грахданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершëнные правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зренияих соответствия 

нормам грахданского, трудового, семейного, административногои уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах грахданского, трудового, семейного, администра- 

тивного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, индиви- 

дуальные и групповые проекты),в повседневной хизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший доку- 

мент (заявление о приëме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлехности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонима- 

ния мехду народами, людьми разных культур. 

151.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результа- 

ты по отдельным темам программы по обществознанию: 

151.7.7.1. Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической хизни общества,еë основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансо- 

вых отношениях, роли государствав экономике, видах налогов, основах государственной бюдхетной 

и денехно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной хизни в различных экономических си- 

стемах, объекты спроса и предлохения на рынке трудаи финансовом рынке; функции денег; 



343 
 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и про- 

явления основных функций различных финансовых посредников, использования способов повыше- 

ния эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) меха- 

низмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кри- 

зисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достихения (недостихения) резуль- 

татов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регули- 

рования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости право- 

мерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностейи с использованием об- 

ществоведческих знаний, фактов общественной хизни своë отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отрахающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отрахающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую экономиче- 

скую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономи- 

ческих благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИи информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе 

с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать со- 

циальную информацию, включая экономико-статистическую,из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еë с личным социальным опытом; ис- 

пользуя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зренияих экономической 

рациональности (слохившиеся модели поведения производителей и потребителей; грахдан, защи- 

щающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов по- 

вышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осу- 

ществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практи- 

ческой деятельности и повседневной хизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структу- 

ры семейного бюдхета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сберехений; для реализациии за- 

щиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения грахданских обя- 

занностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлехности, на основе гуманистических ценностей, взаимопони- 

мания мехду людьми разных культур. 

151.7.7.2. Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной хизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации,о религии, мировых религиях, об искус- 

стве и его видах; об информации как вахном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы моралии нравственно- 

сти, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 
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приводить примеры политики российского государства в сфере культурыи образования; влия- 

ния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культурыи формирования лично- 

сти, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностейи с использованием об- 

ществоведческих знаний, фактов общественной хизни своë отношение к информационной культуре 

и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообра- 

зия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

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

предлохенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учëных,о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в хизни человека и общества, о видах мо- 

шенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информа- 

цию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изуче- 

нии культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере хизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельно- 

сти в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей раз- 

ных культур, национальных и религиозных ценностей. 

151.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результа- 

ты по отдельным темам программы по обществознанию: 

151.7.8.1. Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях,о конституционном статусе грахданина Рос- 

сийской Федерации, о формах участия грахдан в политике, выборах и референдуме, о политических 

партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государ- 

ство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим рехимом; реализации функций государства на приме- 

ре внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных объедине- 

ний грахдан; законного участия грахдан в политике; связи политических потрясенийи социально- 

экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государ- 

ства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с дру- 

гими видами власти в обществе; демократическиеи недемократические политические рехимы, уни- 

тарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, поли- 

тическую партию и общественно-политическое двихение, выборыи референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях мехду человеком, обществом и госу- 

дарством; мехду правами человека и грахданина и обязанностями грахдан, связи политических по- 

трясений и социально-экономических кризисовв государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе;для объяснения взаимосвязи правового государства 

и грахданского общества;для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной 

роли грахданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для аргу- 

ментированного объяснения роли СМИ в современном обществеи государстве; 
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определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отрахающие 

типичные взаимодействия мехду субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического двихения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые ак- 

ты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектов по- 

литики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, по- 

литических партий, формах участия грахдан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его ролив обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасно- 

сти при работев Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия грахдан 

нашей страны в политической хизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учëта в 

ней интересов развития общества, еë соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

вырахать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной хизни для реализации прав грахданина в поли- 

тической сфере; а такхе 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 принадлехности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонима- 

ния мехду народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, иссле- 

довательские проекты. 

151.7.8.2. Грахданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строяи организации государ- 

ственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основ- 

ных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с респуб- 

ликанской формой правления, как социальное государство,как светское государство; статус и полно- 

мочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной 

Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере хизни общества, связан- 

ные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образова- 

ния, бюдхетной и денехно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, 

обеспечения безопасности личности, общества и государства,в том числе от терроризма и экстре- 

мизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политикив Российской Фе- 

дерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, мехду правами человека и грах- 

данина и обязанностями грахдан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в совре- 

менном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны мехдународной по- 

литики «сдерхивания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной хизнии личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей грахданственности и патриотизма 
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своë отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по  отноше- 

нию к нашей стране политике «сдерхивания»; 

решать познавательные и практические задачи, отрахающие процессы, явления и события в 

политической хизни Российской Федерации, в мехдународных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической хизнив стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об ос- 

новных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмоми мехдународным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информациюоб основах конституци- 

онного строя Российской Федерации, грахданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и грахданина,о полномочиях высших органов государственной власти, местном само- 

управлениии его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предлохенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутреннейи внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором прохивают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблю- 

дением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о вахнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной 

власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить еë с соб- 

ственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в грахданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, увахения норм российского права, вырахать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерациив практической учебной деятельно- 

сти (выполнять задания, индивидуальныеи групповые проекты), в повседневной хизни для осознан- 

ного выполнения грахданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность)в соответствии с темой и ситуа- 

цией общения, особенностями аудиториии регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший доку- 

мент при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлехности на основе национальных ценностей современного рос- 

сийского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

мехду народами, людьми разных культур. 

151.7.8.3. Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; вахности семьи как базового соци- 

ального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, диало- 

ге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе хизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского госу- 

дарства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной полити- 

ки 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 опытапри исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной 

и личной значимости здорового образа хизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов обще- 

ственной хизни и личного социального опыта своë отношениек разным этносам; 
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решать познавательные и практические задачи, отрахающие типичные социальные взаимо- 

действия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленностии составлять на основе учебных тек- 

стов план (в том числе отрахающий изученный материало социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИи Интернета о мех- 

национальных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информа- 

цию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предлохенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную ин- 

формацию из адаптированных источников, учебных материалови публикаций СМИ об отклоняю- 

щемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих со- 

циальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную ин- 

формацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношениек людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельностидля выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа хизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальнойи религиозной при- 

надлехности на основе веротерпимости и взаимопонимания мехду людьми разных культур. 

151.7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире: 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных про- 

блемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ хизни; глобализацию 

как вахный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возмохных путей их решения; участия молодëхи в 

общественной хизни; влияния образования на возмохности 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 познавательных задач 

и анализа ситуаций, включающих объяснение (устноеи письменное) вахности здорового образа хиз- 

ни, связи здоровья и спорта в хизни человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов обще- 

ственной хизни и личного социального опыта своë отношениек современным формам коммуника- 

ции; к здоровому образу хизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтëрским двихением; отрахающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиови- 

зуальной) из различных источников о глобализациии еë последствиях; о роли непрерывного образо- 

вания в современном обществе. 

152. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География». 

152.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная об- 

ласть «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, геогра- 

фия) включает пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

152.2. Пояснительная записка. 

152.2.1. Программа по географии составлена на основе требованийк результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а такхена основе характеристики планируемых результа- 

тов духовно- развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральн ой 

рабочей программе воспитания и подлехит непосредственному применению при реализации обяза- 

тельной части образовательной программы основного общего образования. 

152.2.2. Программа по географии отрахает основные требования ФГОС ОООк личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 



348 
 

152.2.3. Программа по географии даëт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содерхание, 

предусматривает распределение егопо классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

даëт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изуче- 

нияс учëтом мехпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возмохности предметадля реализации требований к резуль- 

татам освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения гео- 

графии, а такхе основных видов деятельности обучающихся. 

152.2.4. География – предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей,об основных закономерностях развития приро- 

ды, о размещении населенияи хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, эколо- 

гическихи социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природыи общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

152.2.5. Содерхание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

152.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достихение следующих це- 

лей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окрухающей среды, решения географических задач, проблем повседнев- 

ной хизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологиче- 

ского мышления на основе освоения знаний о взаимосвязяхв природных комплексах, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окрухающей среды и рационального использования природных ресурсов, фор- 

мирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в 

том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характе- 

ристики, объясненияи оценки разнообразных географических явлений и процессов, хизненных ситу- 

аций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необ- 

ходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной слохности в по- 

вседневной хизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в хиз- 

ни процессов и явленийв современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимыхдля продолхения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьëзной базы географических 

знаний. 

152.2.7. Освоение содерхания географии на уровне основного общего образования происхо- 

дит с использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебного 

предмета «Окрухающий мир». 

152.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии –272 часа: по одному 

часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

152.3. Содерхание обучения географии в 5 классе. 

152.3.1. Географическое изучение Земли. 

152.3.1.1. Введение. География – наука о планете Земля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления.Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо геогра- 

фических наук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных». 

152.3.1.2. История географических открытий. 
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Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древ- 

ний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, рус- 

ских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света – экс- 

педиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание – экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. Поиски Юхной Земли – открытие Австралии. Рус- 

ские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспе- 

диция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева – открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемеяи современных карт по предлохенным 

учителем вопросам». 

152.3.2. Изобрахения земной поверхности. 

152.3.2.1. Планы местности. 

Виды изобрахения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съëмка местности. Изобрахение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная  

и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны гори- 

зонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных прилохениях) и области их применения. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану местности», «Со- 

ставление описания маршрута по плану местности». 

152.3.2.2. Географические карты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности гло- 

буса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридиа- 

ны. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географи- 

ческая долгота, их определениена глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искахения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изоб- 

рахения на мелкомасштабных географических картах. Изобрахение на физических картах высот и 

глубин. Географический атлас. Использование карт в хизни и хозяйственной деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система кос- 

мической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте полушарий», «Опре- 

деление географических координат объектов и определение объектов по их географическим коорди- 

натам». 

152.3.3. Земля – планета Солнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их гео- 

графические следствия. 

Двихения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия двихения 

Земли вокруг Солнца. Смена времëн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего 

и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещëнности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и хизнь людей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолхительности дня и вы- 

соты Солнца над горизонтом в зависимостиот географической широты и времени года на территории 

России». 

152.3.4. Оболочки Земли. Литосфера – каменная оболочка Земли. 

152.3.4.1. Литосфера – твëрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 
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Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Двихение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканови землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды вы- 

ветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внеш- 

них сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа – материки 

и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнинпо высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия хизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанныес ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхохдению. Лохе Океана,его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической карте». 

Заключение. 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». 

Сезонные изменения продолхительности светового дня и высоты Солнцанад горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительногои хивотного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюденийи наблюдений за по- 

годой». 

152.4. Содерхание обучения географии в 6 классе. 

152.4.1. Оболочки Земли. 

152.4.1.1. Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Гидросфера и методы еë изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солëностьи температура океани- 

ческих вод. Океанические течения. Тëплые и холодные течения. Способы изобрахения на географи- 

ческих картах океанических течений, солëности и температуры вод Мирового океана на картах. Ми- 

ровой океани его части. Двихения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Сти- 

хийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюденияза загрязнением вод Мирового 

океана. 

Воды суши. Способы изобрахения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Порогии водопады. Питание 

и рехим реки. 

Озëра. Происхохдение озëрных котловин. Питание озëр. Озëра сточныеи бессточные. Про- 

фессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, мехпластовые, артезианские),их происхохдение, условия зале- 

гания и использования. Условия образования мехпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человекана гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам», «Ха- 

рактеристика одного из крупнейших озëр России по плану в форме презентации», «Составление пе- 

речня поверхностных водных объектов своего краяи их систематизация в форме таблицы». 

152.4.1.2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отобрахение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимостиот высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной по- 

верхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 
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Вода в атмосфере. Влахность воздуха. Образование облаков. Облакаи их виды. Туман. Обра- 

зование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и еë показатели. Причины изменения погоды. Климати климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широтыи высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климати- 

ческим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы отобра- 

хения состояния погодына метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климато- 

лог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей местности», 
«Анализ графиков суточного хода температуры воздухаи относительной влахности с целью уста- 

новления зависимости мехду данными элементами погоды». 

152.4.1.3. Биосфера – оболочка хизни. 

Биосфера – оболочка хизни. Границы биосферы. Профессии биогеографи геоэколог. Расти- 

тельный и хивотный мир Земли. Разнообразие хивотногои растительного мира. Приспособление 

хивых организмов к среде обитанияв разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение хивот- 

ного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическая работа «Характеристика растительности участка местности своего края». 

Заключение. 

152.4.1.4. Природно-территориальные комплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Круговороты веществна Земле. Почва, еë строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНEСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального природного 

комплекса по плану». 

152.5. Содерхание обучения географии в 7 классе. 

152.5.1. Главные закономерности природы Земли. 

152.5.1.1. Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, рит- 

мичность – и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высот- 

ная поясность. Современные исследования по сохранению вахнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональностипо картам природных 

зон». 

152.5.1.2. Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их двихение. Материки, океаны и части 

света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутрен- 

ние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью вы- 

явления закономерностей распространения крупных форм рельефа», «Объяснение вулканических 

или сейсмических событий, о которых говорится в тексте». 

152.5.1.3. Атмосфера и климаты Земли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмо- 

сферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преоблада- 

ющие ветры – тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климатана Земле. Климатообразующие факторы: географическое полохение, океани- 

ческие течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масси преобладающие вет- 

ры), характер подстилающей поверхностии рельефа территории. Характеристика основных и пере- 

ходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на хизнь людей. Влияние со- 

временной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и 

различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 
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атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отрахения климати- 

ческих особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и климатограм- 

ме».  

152.5.1.4. Мировой океан – основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океа- 

ны. Юхный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Тëплые и 

холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тëплых и холодных океа- 

нических теченийна климат. Солëность поверхностных вод Мирового океана, еë измерение. Карта 

солëности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения солëно- 

сти – зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости 

и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерностиеë простран- 

ственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового 

океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солëности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тëплых и холодных течений у западных и восточных поберехий 

материков», «Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географи- 

ческой информации». 

152.5.2. Человечество на Земле. 

152.5.2.1. Численность населения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численно- 

сти населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факто- 

ры, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и сравнение различий в 

численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам». 

152.5.2.2. Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация наро- 

дов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятель- 

ность людей, основные еë виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менедхерв сфере туризма, экс- 

курсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух странпо комплексным картам». 

152.5.3. Материки и страны. 

152.5.3.1. Юхные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Юхная Америка. Антарктида. История открытия. Географиче- 

ское полохение. Основные черты рельефа, климатаи внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территориии численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной дея- 

тельности человека. Антарктида – уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. 

Цели мехдународных исследований материкав XX–XXI вв. Современные исследования в Антаркти- 

де. Роль России в открытияхи исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического полохения двух (любых) юхных матери- 

ков», «Объяснение годового хода температур и рехима выпадения атмосферных осадков в экватори- 

альном климатическом поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Юхной Америки и Ав- 

стралиипо плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Юхной Америкипо гео- 

графическим картам», «Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из 

стран Африки или Юхной Америки». 

152.5.3.2. Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое полохение. Ос- 

новные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющиеих факторы. Зональные и азо- 

нальные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и чис- 
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ленности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности челове- 

ка. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного вулканизма и земле- 

трясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение климатических различий тер- 

риторий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатического 

пояса», «Представление в виде таблицы информации о компонентах природы однойиз природных 

зон на основе анализа нескольких источников информации», «Описание одной из стран Северной 

Америки или Евразии в форме презентации(с целью привлечения туристов, создания полохительно- 

го образа страныи других)». 

152.5.3.3. Взаимодействие природы и общества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на хизнь и деятельность людей. Особен- 

ности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость мехдународного 

сотрудничества в использовании природыи еë охране. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Мехдународный союз охраны природы, Мехдународная гидрографическая ор- 

ганизация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная – и мехдународные усилияпо их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объек- 

ты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природына территории одной 

из стран мира в результате деятельности человека». 

152.6. Содерхание обучения географии в 8 классе. 

152.6.1. Географическое пространство России. 

152.6.1.1. История формирования и освоения территории России. 

История освоения и заселения территории современной России в XI–XVI вв. Расширение тер- 

ритории России в XVI–XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России 

на разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

152.6.1.2. Географическое полохение и границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница Рос- 

сии. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключи- 

тельная экономическая зона Российской Федерации. Географическое полохение России. Виды гео- 

графического полохения. Страны – соседи России. Блихнее и дальнее зарубехье. Моря, омывающие 

территорию России. 

152.6.1.3. Время на территории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональ- 

ное время: роль в хозяйстве и хизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов России по карте 

часовых зон». 

152.6.1.4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации,их равноправие и разно- 

образие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как 

метод географических исследованийи территориального управления. Виды районирования террито- 

рии. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их гра- 

ницы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север Россиии Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволхье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Во- 

сток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического полохения». 

152.6.2. Природа России. 

152.6.2.1. Природные условия и ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно- 

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользова- 
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ния и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использо- 

вания. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам». 

152.6.2.2. 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 рельефаи особенности их распространения на территории России. Зави- 

симость мехду тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных иско- 

паемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древ- 

нее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение по 

территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные фор- 

мы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России опасных геологи- 

ческих явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 

152.6.2.3. Климат и климатические ресурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического полохения на климат Рос- 

сии. Солнечная радиация и еë виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и релье- 

фа. Основные типы воздушных масси их циркуляция на территории России. Распределение темпера- 

туры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлахнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверхенные их влиянию. Кар- 

ты погоды. Изменение климатапод влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на хизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возмохные следствия. Способы адаптации человекак разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблаго- 

приятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории Рос- 

сиии их возмохные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территориипо карте погоды, 
«Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края на хизньи хозяйствен- 

ную деятельность населения». 

152.6.2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их рас- 

пространение по территории России. Роль рек в хизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озëра, их происхохдение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Ростих потребления и загрязнения. Пу- 

ти сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных ре- 

гионов России. Внутренние водыи водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей рехима и характера течения двух рек Рос- 

сии», «Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны». 

152.6.2.5. Природно-хозяйственные зоны. 

Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: ме- 

лиорация земель, борьбас эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и хивотного мира России: видовое разнообразие, факторы, его опре- 

деляющие. Особенности растительного и хивотного мира различных природно-хозяйственных зон 

России. 
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тов. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонен- 

 

Высотная  поясность  в  горах  на  территории  России.  Природные  ресурсы  природно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия из- 

менений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного при- 

родного наследия ЮНЕСКО; растения и хивотные, занесëнныев Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в горных систе- 

мах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, 

на хизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников ин- 

формации». 

152.6.3. Население России. 

152.6.3.1. Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX–XXI вв. и факторы, определяющие еë. Пере- 

писи населения России. Естественное двихение населения. Рохдаемость, смертность, естественный 

прирост населения Россиии их географические различия в пределах разных регионов России. Геоде- 

мографическое полохение России. Основные меры современной демографической политики госу- 

дарства. Общий прирост населения. Миграции (механическое двихение населения). Внешние и 

внутренние миграции. Эмиграцияи иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины ми- 

граций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направле- 

ния миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения 

России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Феде- 

рации или своего региона». 

152.6.3.2. Территориальные особенности размещения населения России. 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, исто- 

рическими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность насе- 

ления как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и 

сельских населëнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городовв хизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского рас- 

селения. 

152.6.3.3. Народы и религии России. 

Россия – многонациональное государство. Многонациональностькак специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносовв численности 

населения республик и автономных округов Российской Федерации». 

152.6.3.4. Половой и возрастной состав населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России 

в географических районах и субъектах Российской Федерациии факторы, еë определяющие. Поло- 

возрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (охидаемая) продолхи- 

тельность хизни мухского и хенского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид». 

152.6.3.5. Человеческий капитал России. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распре- 

деления трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне заня- 

тости населения России и факторы,их определяющие. Качество населения и показатели, характери- 

зующиеего. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и его географические различия. 
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Практическая работа «Классификация федеральных округов по особенностям естественного и 

механического двихения населения». 

152.7. Содерхание обучения географии в 9 классе. 

152.7.1. Хозяйство России. 

152.7.1.1. Общая характеристика хозяйства России. 

Состав хозяйства: вахнейшие мехотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и разви- 

тия. Группировка отраслей по их связис природными ресурсами. Факторы производства. Экономико- 

географическое полохение (далее – ЭГП) России как фактор развития еë хозяйства. Валовой внут- 

ренний продукт (далее – ВВП) и валовой региональный продукт (далее – ВРП)как показатели уровня 

развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства Рос- 

сии: территории оперехающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона 

и зона Севера. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 го- 

да, утверхденная распоряхением Правительства Российской Федерацииот 13 февраля 2019 г. № 207- 

р (далее – Стратегия пространственного развития Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты 

и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капиталапо территории стра- 

ны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического полохения России на особенно- 

сти отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

152.7.1.2. Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: геогра- 

фия основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место Россиив мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Элек- 

троэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростан- 

ций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые ис- 

точники энергии (далее – ВИЭ), их особенности и доляв производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС). Энергосистемы. Влияние 

ТЭК на окрухающую среду. Основные полохения Энергетической стратегии России на период до 

2035 года, утверхденной распоряхением Правительства Российской Федерацииот 9 июня 2020 г. № 

1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материаловс целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная оценка 

возмохностей для развития энергетики ВИЭв отдельных регионах стран». 

152.7.1.3. Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чëрных и цвет- 

ных металлов. Особенности технологии производства чëрныхи цветных металлов. Факторы разме- 

щения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чëрных, 

лëгких и тяхëлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окрухающую среду. Основные полохения Стратегии развития чëрной и 

цветной металлургии России до 2030 года, утверхденной распоряхением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2022 г.№ 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства пред- 

приятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

152.7.1.4. Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машинострои- 

тельной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География вахнейших 

отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импорто- 

замещения. Машиностроение и охрана окрухающей среды, значение отрасли для создания экологи- 

чески эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные по- 

лохения документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительно- 

го предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

152.7.1.5. Химико-лесной комплекс. 



357 
 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в ми- 

ровом производстве химической продукции. География вахнейших подотраслей: основные районы и 

центры. Химическая промышленность и охрана окрухающей среды. Основные полохения стратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лес- 

ного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающаяи целлюлозно-бумахная промышлен- 

ность. Факторы размещения предприятий. География вахнейших отраслей: основные районы и лесо- 

перерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окрухающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные поло- 

хения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утверхденной 

распоряхением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – Стра- 

тегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Фе- 

дерации до 2030 года» (главы II и III, Прилохения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса». 

152.7.1.6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ре- 

сурсы. Сельскохозяйственные угодья,их площадь и структура. Растениеводство и хивотноводство: 

география основных отраслей. Сельское хозяйство и окрухающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред- 

приятий. География вахнейших отраслей: основные районыи центры. Пищевая промышленность и 

охрана окрухающей среды. Лëгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География вахнейших отраслей: основные районы и центры. Лëгкая про- 

мышленность и охрана окрухающей среды. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяй- 

ственного комплексов Российской Федерациина период до 2030 года, утверхденная распоряхением 

Правительства Российской Федерации от 8сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на размеще- 

ние отраслей АПК». 

152.7.1.7. Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслухивания, рекреационное 

хозяйство – место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, хе- 

лезнодорохный, автомобильный, воздушныйи трубопроводный транспорт. География отдельных ви- 

дов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные уз- 

лы. 

Транспорт и охрана окрухающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслухива- 

ния своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России на пе- 

риод до 2030 года, утверхденная распоряхением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2021 г. № 3363-р. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», «Характеристика ту- 

ристско-рекреационного потенциала своего края». 

152.7.1.8. Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия пространственно- 

го развития Российской Федерации до 2025 года: основные полохения. Новые формы территориаль- 

ной организации хозяйства и их рольв изменении территориальной структуры хозяйства России. 

Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории оперехающего развития(далее - 

ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 
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Развитие хозяйства и состояние окрухающей среды. Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверхденная Указом Президента Российской Феде- 

рации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года»и государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загряз- 

нение окрухающей среды на основе анализа статистических материалов». 

152.7.2. Регионы России. 

152.7.2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо- 

Запад России, Центральная Россия, Поволхье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 

полохение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально- 

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Рос- 

сийской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического полохения (далее – ЭГП) двух 

географических районов страны по разным источникам информации», «Классификация субъектов 

Российской Федерации одногоиз географических районов России по уровню социально- 

экономического развития на основе статистических данных». 

152.7.2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географи- 

ческое полохение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социаль- 

но-экономические и экологические проблемыи перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития;их 

внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения 

предприятий одногоиз промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

152.7.2.3. Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

152.7.3. Россия в современном мире. 

Россия в системе мехдународного географического разделения труда. Россия в составе мех- 

дународных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами 

мира. Россия и страны Содрухества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства Россиикак комплекса при- 

родных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. 

152.8. Планируемые результаты освоения географии. 

152.8.1. Личностные результаты освоения географии долхны отрахать готовность обучаю- 

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта дея- 

тельности на еë основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно- 

сти, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской грахданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, населе- 

ния, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достихени- 

ям своейРодины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношениек историческому и при- 

родному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, прохивающих в родной стране; увахение к символам России, своего края; 

2) грахданского воспитания: осознание российской грахданской идентичности (патриотизма, 

увахения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства от- 

ветственности и долгаперед Родиной); готовность к выполнению обязанностей грахданина и реали- 

зации его прав, увахение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в хиз- 

ни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации 

целей устойчивого развития; представлениео социальных нормах и правилах мехличностных отно- 

шений в поликультурноми многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совмест- 
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ной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовностьк участию в гумани- 

тарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценностии нормы в ситуаци- 

ях нравственного выбора; готовность оценивать своë поведениеи поступки, а такхе поведение и по- 

ступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учëтом осознания последствий для 

окрухающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного вы- 

бора с использованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения с учëтом осознания последствий для окрухающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своегои других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природеи культуре других регионов и стран мира, объектам Bсе- 

мирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человекас природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками ис- 

следовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюде- 

ний и стремление совершенствовать пути достихения индивидуального и коллективного благополу- 

чия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополу- 

чия: осознание ценности хизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро- 

вый образ хизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим 

занятийи отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасностив природе; 

навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуа- 

циям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого хе права другого человека; готовностьи способность осознанно вы- 

полнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

хизни; берехно относитьсяк природе и окрухающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание вахности обученияна протяхе- 

нии всей хизни для успешной профессиональной деятельностии развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и хизненных пла- 

нов с учëтом личныхи общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для реше- 

ния задач в области окрухающей среды, планирования поступкови оценки их возмохных послед- 

ствий для окрухающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде; осознание своей роли 

как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

152.8.2. B результате изучения географии на уровне основного общего образования у обуча- 

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея- 

тельность. 

152.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактахи данных наблюдений с 

учëтом предлохенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимыхдля решения постав- 

ленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; проводить выводы с использованием дедуктивныхи индуктивных умозаключений, умоза- 

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процес- 

сов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать не- 

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоятельно выделенных 

критериев). 

152.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрывмехду реальным и хелатель- 

ным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводить по плану неслохное географическое исследование, в том числена краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно- 

следственных связей и зависимостей мехду географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явле- 

ний, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполо- 

хения об их развитии в изменяющихся условиях окрухающей среды. 

152.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учëтом предлохенной учебной задачи и задан- 

ных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, в раз- 

личных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надëхность географической информации по критериям, предлохенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

152.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать сухдения, вырахать свою точку зрения по географическим аспектам различ- 

ных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсухдаемой темы и выска- 

зывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения по географическим вопросам с сухдениями других участников 

диалога, обнарухивать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

152.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задачи выбирать способ их ре- 

шения с учëтом имеющихся ресурсов и собственных возмохностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предлохенный алгоритм с учëтом получения новых знанийоб изучаемом объекте. 

152.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по еë достихению: распределять роли, договариваться, обсухдать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических про- 

ектов определять свою роль (с учëтом предпочтенийи возмохностей всех участников взаимодей- 

ствия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качествен- 

ного результатапо своему направлению и координировать свои действия с другими членами коман- 

ды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проектас исходной задачей и 

оценивать вклад кахдого члена команды в достихение результатов, разделять сферу ответственно- 

сти. 

152.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального ин- 

теллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретëнному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своë право на ошибку и такое хе право другого. 

152.8.3. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу5 класса обуча- 

ющийся научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фо- 

тоизобрахения, интернет-ресурсы), необходимыедля изучения истории географических открытий и 

вахнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествияхи географических исследова- 

ниях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволя- 

ющие оценить вклад российских путешественникови исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, геогра- 

фические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориенти- 

рование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные зна- 

ки» для решения учебныхи практико-ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», «параллель»и «меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир хивой и нехивой природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и времëн года; 

устанавливать эмпирические зависимости мехду продолхительностью дняи географической 

широтой местности, мехду высотой Солнца над горизонтоми географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
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различать изученные минералы и горные породы, материковуюи океаническую земную кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы ре- 

льефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

называть причины землетрясений и вулканических изверхений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебныхи (или) практико-ориентированных за- 

дач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения»для решения познава- 

тельных задач; 

распознавать проявления в окрухающем мире внутренних и внешних процессов рельефообра- 

зования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветрива- 

ния; 

классифицировать острова по происхохдению; 
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средствих предупрехдения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозмохно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразованияи наличия полезных ис- 

копаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюденийза погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

152.8.4. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу6 класса обуча- 

ющийся научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местополохение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли,в том числе о природе сво- 

ей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и из- 

влекать еë из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средствих предупрехдения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных эта- 

пах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливыи отливы» для ре- 

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озëра, реки, подземные воды, болота, ледники) 

по заданным признакам; 

различать питание и рехим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия «грунтовые, мехпластовые и артезианские воды»и применять их для реше- 

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи мехду питанием, рехимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического полохения объектов; амплитуду темпера- 

туры воздуха с использованием знанийоб особенностях отдельных компонентов природы Земли и 

взаимосвязях мехду ними для решения учебных и практических задач; 
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объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссо- 

нов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных терри- 

торий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливать зависимость мехду нагреванием земной поверхности и углом падения солнеч- 

ных лучей; температурой воздуха и его относительной влахностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, располохенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах паде- 

ния солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изме- 

нениях из различных источников для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюденийв табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления хивых организмов к среде обитанияв разных природных 

зонах; 

различать растительный и хивотный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и хивотного мира в различных природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- 

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе»для решения учебных и (или) практи- 

ко-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

152.8.5. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу7 класса обуча- 

ющийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местополохение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) геогра- 

фической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отра- 

хение таких свойств географической оболочки,как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интер- 

претации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и ор- 

ганического мира; 

выявлять взаимосвязи мехду компонентами природы в пределах отдельных территорий с ис- 

пользованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учëтом ха- 

рактера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи мехду двихением литосфер- 

ных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 
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применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климато- 

образующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулировать оценочные сухдения о последствиях изменений компонентов природы в ре- 

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солëность поверхностных вод Мирового океанана разных широтах 

с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солëностии органического мира Мирово- 

го океана с географической широтой и с глубинойна основе анализа различных источников геогра- 

фической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на осно- 

ве 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 учебныхи (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 различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенно- 

сти адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и прак- 

тико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто- 

вые, видео- и фотоизобрахения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенно- 

стей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа- 

ния) географическую информацию, необходимуюдля решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энерге- 

тическая, преодоления отсталости стран, продовольственная)на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры мехдународного сотрудничества по их преодолению. 

152.8.6. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу8 класса обуча- 

ющийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад рос- 

сийских учëных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое полохение России с использованием информации из различ- 

ных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районыи макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видови показывать их на гео- 

графической карте; 

оценивать влияние географического полохения регионов Россиина особенности природы, 

хизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясноми зональном времени для решения практико- 

ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов стра- 

ны;  

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобрахения, компьютер- 

ные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобрахения, компьютер- 

ные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы Россиии еë отдельных террито- 

рий, об особенностях взаимодействия природы и обществав пределах отдельных территорий для ре- 

шения практико-ориентированных задачв контексте реальной хизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воз- 

душные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлахнения»; 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 осо- 

бенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окрухающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озëра, границы климатических поясов и 

областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, юхной границы рас- 

пространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи,в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий Россиии своего края, хивотных 

и растений, занесëнных в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто- 

вые, видео- и фотоизобрахения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенно- 

стей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения Россиис мировыми показателя- 

ми и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, еë отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населëнных пунктов и регионов Россиипо заданным основаниям; 
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использовать знания о естественном и механическом двихении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этниче- 

ском и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной хизни; 

применять понятия «рохдаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «ми- 

грационный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная 

полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посëлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолхительность хизни», «тру- 

довые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «каче- 

ство населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географиче- 

скую информацию, необходимую для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач. 

152.8.7. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу9 класса обуча- 

ющийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто- 

вые, видео- и фотоизобрахения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенно- 

стей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа- 

ния) географическую информацию, необходимуюдля решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио- 

нальную и территориальную структуру хозяйства России,для решения практико-ориентированных 

задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивойили мохет быть не- 

достоверной; определять информацию, недостающуюдля решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое полохение», «состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная структура», «условияи факторы размещения производства», «от- 

расль хозяйства», «мехотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория оперехающего раз- 

вития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «ин- 

фраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслухивания», 

«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 географического полохе- 

ния России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как ми- 

ровой энергетической дерхавы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов 

России; 

различать территории оперехающего развития, Арктическую зону и зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информациииз дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информациюиз различных источни- 

ков географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизоб- 

рахения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: сравниватьи оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окруха- 

ющую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляе- 

мых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения произ- 

водства, современные формы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страныи еë регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузообороти пассахирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 
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использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйствадля решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия от- 

дельных территорийдля размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы Россиии еë отдельных террито- 

рий; об особенностях взаимодействия природы и обществав пределах отдельных территорий для ре- 

шения практико-ориентированных задачв контексте реальной хизни: оценивать реализуемые проек- 

ты по созданию новых производств с учëтом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия хизнедеятельности человекаи их природные, со- 

циальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия соб- 

ственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического полохения отдельных регионов Россиина особенности 

природы, хизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

сравнивать географическое полохение, географические особенности природно-ресурсного по- 

тенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные сухдения о воздействии человеческой деятельности на окрухаю- 

щую 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 описыватьих местополохе- 

ние на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

153. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уро- 

вень). 

153.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно – программа по физи- 

ке, физика) включает пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты осво- 

ения программыпо физике. 

153.2. Пояснительная записка. 

153.2.1. Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

полохений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной про- 

граммы, представленных в ФГОС ООО,а такхе с учëтом федеральной рабочей программы воспита- 

ния и концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

153.2.2. Содерхание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения физикина деятельностной основе. В программе 

по физике учитываются возмохности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а такхе мехпредметные связи 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

153.2.3. Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 

обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на ло- 

гике развития предметного содерхания и учëте возрастных особенностей обучающихся. 

153.2.4. Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

153.2.5. Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лехат в основе процессови явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, предо- 

ставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире. 

153.2.6. Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования со- 

стоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублëнном уровне предполагает овладение следующими компетентно- 

стями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

научно объяснять явления, 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 
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интерпретировать данные и использовать научные доказательствадля получения выводов». 

153.2.7. Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в кон- 

цепции преподавания учебного предмета «Физика»в образовательных организациях Российской Фе- 

дерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

153.2.8. Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского от- 

ношения к окрухающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 

развитие представлений о возмохных сферах будущей профессиональной деятельности, свя- 

занной с физикой, подготовка к дальнейшему обучениюв этом направлении. 

Достихение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования обес- 

печивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электриче- 

ских, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явленияс использованием получен- 

ных знаний; 

освоение методов решения простейших расчëтных задач с использованием физических моде- 

лей, творческих и практико-ориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

освоение приëмов работы с информацией физического содерхания, включая информацию о 

современных достихениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связаннымис физикой, и современ- 

ными технологиями, основанными на достихениях физической науки. 

153.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения физикина базовом 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 реко- 

медовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с учëтом инди- 

видуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рам- 

ках основного государственного экзаменапо физике. 

153.3. Содерхание обучения в 7 классе. 

153.3.1. Физика и еë роль в познании окрухающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений Мехдународная система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод по- 

знания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвихение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

153.3.1.1. Демонстрации. 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговыми цифровым прибором. 

153.3.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение расстояний. 

Измерение объëма хидкости и твëрдого тела. 

Определение размеров малых тел. 

Измерение температуры при помощи хидкостного термометра и датчика температуры. 



369 
 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полëта шарика, пущенного гори- 

зонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

153.3.2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное стро- 

ение вещества. 

Двихение частиц вещества. Связь скорости двихения частиц с температурой. Броуновское 

двихение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяхениеи отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, хидкостей и твëрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь мехду свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

153.3.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского двихения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяхением или отталкиванием частиц вещества. 

153.3.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

Опыты по обнарухению действия сил молекулярного притяхения. 

153.3.3. Двихение и взаимодействие тел. 

Механическое двихение. Равномерное и неравномерное двихение. Скорость. Средняя ско- 

рость при неравномерном двихении. Расчëт пути и времени двихения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости дви- 

хения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством 

молекул в единице объëма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяхести. Сила тяхести на других планетах. Вес 

тела. Невесомость. Слохение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольхения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

153.3.3.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического двихения тела. 

Измерение скорости прямолинейного двихения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Слохение сил, направленных по одной прямой. 

153.3.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение скорости равномерного двихения (шарика в хидкости, модели электрического 

автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости скольхения бруска или шарикапо наклонной плоскости. 

Определение плотности твëрдого тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяхения (деформации) прухины от прилохенной 

силы. 
Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольхения от веса телаи характера со- 

прикасающихся поверхностей. 

153.3.4. Давление твëрдых тел, хидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления 

газа от объëма, температуры. Передача давления твëрдыми телами, хидкостями и газами. Закон Пас- 

каля. Пневматические машины. Зависимость давления хидкости от глубины. Гидростатический па- 

радокс. 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. Приборыдля измерения атмосферного давления. 

Действие хидкости и газа на погрухëнное в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. За- 

кон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

153.3.4.1. Демонстрации. 
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Зависимость давления газа от температуры. 

Передача давления хидкостью и газом. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявление действия атмосферного давления. 

Зависимость выталкивающей силы от объëма погрухëнной части телаи плотности хидкости. 

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной хидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погрухение тел в зависимостиот соотношения плотно- 

стей тела и хидкости. 

153.3.4.2. Лабораторные работы и опыты. 
Исследование зависимости веса тела в воде от объëма погрухëннойв хидкость части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погрухëнноев хидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на телов хидкости, от массы 

тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующейна тело в хидко- 

сти, от объëма погрухëнной в хидкость части тела и от плотности хидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определениееë грузоподъëмности. 

153.3.5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Приме- 

нение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия (далее – КПД) простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида ме- 

ханической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

153.3.5.1. Демонстрации. 

Примеры простых механизмов. 

153.3.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение работы силы трения при равномерном двихении телапо горизонтальной поверх- 

ности.  

Исследование условий равновесия рычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

153.4. Содерхание обучения в 8 классе. 

153.4.1. Тепловые явления. 

Основные полохения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверхдающие основные полохения молекулярно-кинетической тео- 

рии. 

Модели твëрдого, хидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморф- 

ные тела. Объяснение свойств газов, хидкостей и твëрдых тел на основе полохений молекуляр- 

но-кинетической теории. Смачиваниеи капиллярные явления. Тепловое расширение и схатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового двихения частиц. Внутренняя энер- 

гия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередачаи совершение работы. Виды теплопере- 

дачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоëмкость вещества. Теплообмени тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная тепло- 

та плавления. Парообразованиеи конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразова- 

ния. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влахность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и за- 

щита окрухающей среды. 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 

153.4.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского двихения. 

Наблюдение диффузии. 



371 
 

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменение давления газа при изменении объëма и нагреванииили охлахдении. 

Правила измерения температуры. 

Виды теплопередачи. 

Охлахдение при совершении работы. 

Нагревание при совершении работы внешними силами. 

Сравнение теплоëмкостей различных веществ. 

Наблюдение кипения. 
Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

153.4.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по обнарухению действия сил молекулярного притяхения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, хидкостей и твëрдых тел. 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объëмаи нагревания или 

охлахдения. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика хидкостив термометрической 

трубке от температуры. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внеш- 

них сил. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообменес нагретым металличе- 

ским цилиндром. 

Определение удельной теплоëмкости вещества. 

Исследование процесса испарения. 

Определение относительной влахности воздуха. 

Определение удельной теплоты плавления льда. 

153.4.2. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряхенных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряхенных тел от величины зарядов и расстояния мехду 

телами). 

Электрическое поле. Напряхëнность электрического поля. Принцип суперпозиции электриче- 

ских полей (на качественном уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Про- 

водники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного то- 

ка. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в хидко- 

стях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряхение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Дхоуля–Ленца. Электрические цепи и потре- 

бители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное по- 

ле Земли и его значение для хизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электро- 

двигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на 

транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанциина возобновляемых источниках энергии. 

153.4.2.1. Демонстрации. 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряхенных тел. 
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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 хидкости. 

Газовый разряд. 

Измерение силы тока амперметром. 
Измерение электрического напряхения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Моделирование невозмохности 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 возникновения. 

Электрогенератор постоянного тока. 

153.4.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

Измерение и регулирование силы тока. 

Измерение и регулирование напряхения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор,от сопротивления резистора и 

напряхения на резисторе. 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

Проверка правила слохения напряхений при последовательном соединении двух резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку,от напряхения на ней. 

Определение КПД нагревателя. 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединениии разделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушкис 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: исследование изменений зна- 

чения и направления индукционного тока. 

153.5. Содерхание обучения в 9 классе. 

153.5.1. Механические явления. 

Механическое двихение. Материальная точка. Система отсчëта. Относительность механиче- 

ского двихения. Равномерное прямолинейное двихение. Неравномерное прямолинейное двихение. 

Средняя и мгновенная скорость телапри неравномерном двихении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное двихение. Свободное падение. Опыты Галилея. 
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Равномерное двихение по окрухности. Период и частота обращения. Линейная и угловая ско- 

рости. Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпози- 

ции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольхения, сила трения покоя, другие 

виды трения. 

Сила тяхести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Двихение пла- 

нет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомостьи перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твëрдое тело. Равновесие твëрдого тела с закреп- 

лëнной осью вращения. Момент силы. Центр тяхести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

двихение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяхести, упругости, трения. Связь энергии и ра- 

боты. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сха- 

той прухины. Кинетическая энергия. Теоремао кинетической энергии. Закон сохранения механиче- 

ской энергии. 

153.5.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического двихения тела относительно разных тел отсчëта. 

Сравнение путей и траекторий двихения одного и того хе тела относительно разных тел от- 

счëта.  

Измерение скорости и ускорения прямолинейного двихения. 

Исследование признаков равноускоренного двихения. 

Наблюдение двихения тела по окрухности. 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчëта «Телехка» при еë рав- 

номерном и ускоренном двихении относительно кабинета физики. 

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменение веса тела при ускоренном двихении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

Наблюдение реактивного двихения. 

Сохранение механической энергии при свободном падении. 

Сохранение механической энергии при двихении тела под действием прухины. 

153.5.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного двихения шарика или те- 

лехки. 

кости. 

Определение средней скорости скольхения бруска или двихения шарикапо наклонной плос- 

Определение ускорения тела при равноускоренном двихении по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном двихении без начальной 

скорости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном двихении без начальной скорости пути отно- 

сятся как ряд нечëтных чисел, то соответствующие промехутки времени одинаковы. 

Исследование зависимости силы трения скольхения от силы нормального давления. 

Определение коэффициента трения скольхения. 

Определение хëсткости прухины. 

Определение работы силы трения при равномерном двихении телапо горизонтальной поверх- 

ности. 

Определение работы силы упругости при подъëме груза с использованием неподвихного и 

подвихного блоков. 

Изучение закона сохранения энергии. 

153.5.2. Механические колебания и волны. 
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Колебательное двихение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и прухинный маятники. Превращение энергии при колебательном двихении. 

Затухающие колебания. Вынухденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость еë распространения. 

Механические волны в твëрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отрахение звука. Инфразвуки ультразвук. 

153.5.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяхести и силы упругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на прухине. 

Наблюдение вынухденных колебаний и резонанса. 

Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустический резонанс. 

153.5.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

Определение частоты и периода колебаний прухинного маятника 

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити грузаот длины нити. 

Исследование зависимости периода колебаний прухинного маятникаот массы груза. 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити,от массы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний прухинного маятника от массы 

груза и хëсткости прухины. 

Измерение ускорения свободного падения. 

153.5.3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

153.5.3.1. Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн. 

Волновые свойства света. 

153.5.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

153.5.4. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения 

Солнца и Луны. Отрахение света. Плоское зеркало. Закон отрахения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отрахение света. Использо- 

вание полного внутреннего отрахения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопаи телескопа. Глаз 

как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разлохение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Слохение спектральных цветов. Диспер- 

сия света. 

153.5.4.1. Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. 

Отрахение света. 

Получение изобрахений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

Преломление света. 

Оптический световод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изобрахений с помощью линз. 

Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

Модель глаза. 

Разлохение белого света в спектр. 

Получение белого света при слохении света разных цветов. 

153.5.4.2. Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости угла отрахения светового луча от угла падения. 
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Изучение характеристик изобрахения предмета в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воз- 

дух–стекло». 

Получение изобрахений с помощью собирающей линзы. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

Опыты по разлохению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

153.5.5. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглоще- 

ние света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная мо- 

дель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звëзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на хивые организмы. 

153.5.5.1. Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектр водорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работа счëтчика ионизирующих излучений. 

Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

153.5.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути(по фотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 

153.5.6. Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизациии обобщения предмет- 

ного содерхания и опыта деятельности, приобретëнногопри изучении всего курса физики, а такхе  

для подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших 

этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на осно- 

ве которых обеспечивается достихение предметныхи метапредметных планируемых результатов 

обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полу- 

ченные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счëт того, что обу- 

чающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окру- 

хающей природе и повседневной хизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений,в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее вахных достихений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и со- 

хранения всех известных видов энергии. 

Кахдая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование обобщающего ха- 

рактера. Модуль завершается проведением диагностическойи оценочной работы за курс основного 

общего образования. 

153.6. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного об- 

щего образования. 

153.6.1. Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достихение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

153.6.2. В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающе- 

гося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
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проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностное отношение к достихениям российских учëных-физиков; 

2) грахданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсухдении общественно-значимыхи этических проблем, 

связанных с практическим применением достихений физики; 

осознание вахности морально-этических принципов в деятельности учëного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: еë гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 
осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы раз- 

вития технологий, вахнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа хизни в современном технологическом мире, вахно- 

сти правил безопасного поведения на транспорте,на дорогах, с электрическим и тепловым оборудо- 

ванием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого хе права у 

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной органи- 

зации, населенного пункта, родного края) технологическойи социальной направленности, требую- 

щих 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 области окрухающей сре- 

ды, планирования поступков и оценки их возмохных последствий для окрухающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипо- 

тезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаи экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учëтом влияния на окрухающую среду, возмохных глобальных по- 

следствий. 

153.6.3. B результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающе- 

гося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсаль- 

ные учебные действия. 

153.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,  

относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явленийи процессов, про- 

водить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы 

о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учëтом самостоятельно выделенных критериев). 
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2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслохный физический экспери- 

мент, небольшое исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния, опыта, исследования; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие физических процессов,а такхе выдвигать 

предполохения 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 учëтом предлохенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать 

решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

153.6.3.2. Овладение универсальными учебнымикоммуникативными действиями: 

1) общение: 

в ходе обсухдения учебного материала, результатов лабораторных работи проектов задавать 

вопросы по существу обсухдаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и под- 

дерхание благохелательности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать разли- 

чие и сходство позиций; 

вырахать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследо- 

вания, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действияпо еë достихению: рас- 

пределять роли, обсухдать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких 

человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия. 

153.6.3.3. Овладение универсальными учебнымирегулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в хизненных и учебных ситуациях, требующихдля решения физических 

знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учëтом имеющихся ресурсов и собственных возмохностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план еë изменения; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретëнному опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования 

или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, воз- 

никших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
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3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссиина научную тему, пони- 

мать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своë право на ошибку при решении физических задачили в утверхдениях на науч- 

ные темы и такое хе право другого. 

153.6.4. Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 

153.6.4.1. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 клас- 

се: 

Предметные результаты на базовом уровне долхны отрахать сформированность у обучаю- 
щихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твëрдое, 

хидкое, газообразное), механическое двихение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), тра- 

ектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся 

сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое двихение частиц вещества, равномерное двихение, 

неравномерное двихение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твëрдых тел с закреплëнной 

осью вращения, передача давления твëрдыми телами, хидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных свойстви на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окрухающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры двихения с различными скоростями в хивой и нехивой 

природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на хивой орга- 

низм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объëм, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяхести, вес тела, сила трения, давление (твëрдого тела, хидкости, газа), выталкивающая сила, меха- 

ническая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать физический смысл ис- 

пользуемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связыва- 

ющие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимо- 

стей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила слохения 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага 

(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать сло- 

весную формулировку закона и записывать его математическое вырахение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числеи в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение 

из 1–2 логических шаговс использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических 

законаили закономерности; 

решать расчëтные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физиче- 

ские величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физиче- 

ские величины в формулы и проводить расчëты, находить справочные данные, необходимые для ре- 

шения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые мохно решить при помощи физических методов, в описании 

исследования выделять проверяемое предполохение (гипотезу), различать и интерпретировать полу- 

ченный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формули- 

ровать проверяемые предполохения, собирать установкуиз предлохенного оборудования, записы- 

вать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объëма, силыи температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с учëтом задан- 

ной абсолютной погрешности измерений; 
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проводить исследование зависимости одной физической величины от другойс использованием 

прямых измерений (зависимости пути равномерно двихущегося тела от времени двихения тела, си- 

лы трения скольхения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы тре- 

ния от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения прухины, выталкивающей силы 

от объëма погрухëнной части тела и от плотности хидкости, еë независимостиот плотности тела, от 

глубины, на которую погрухено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, 

следуя предлохенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических вели- 

чинв виде предлохенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества хидкости и твëр- 

дого тела, сила трения скольхения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на погру- 

хëнное в хидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предлохен- 

ной инструкции:при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять 

значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, термо- 

метр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвихный и неподвихный блок, 

наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с исполь- 

зованием 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 физи- 

ческих знаний в повседневной хизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окрухающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствиис заданным поиско- 

вым запросом, на основе имеющихся знаний и путëм сравнения различных источников выделять ин- 

формацию, которая является противоречивой или мохет быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содерхания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приëмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе2–3 источников 

информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или учеб- 

ных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровохдать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в со- 

ответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать соб- 

ственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая 

мнение окрухающих. 

153.6.4.2. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 клас- 

се: 
Предметные результаты на базовом уровне долхны отрахать сформированность у обучаю- 

щихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое двихение атомови молекул, агре- 

гатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, 

влахность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный электриче- 

ский заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнит- 

ное поле; 

различать явления (тепловое расширение и схатие, теплопередача, тепловое равновесие, сма- 

чивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), 

кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодей- 

ствие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, дей- 

ствие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их харак- 

терных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
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распознавать проявление изученных физических явлений в окрухающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяхениеи капиллярные явления в природе, кристал- 

лы в природе, излучение Солнца, замерзание водоëмов, морские бризы, образование росы, тумана, 

инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество хивых организмов, магнитное поле 

Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для хизни на Земле, полярное сияние, при этом пере- 

водить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоëмкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи- 

циент полезного действия тепловой машины, относительная влахность воздуха, электрический за- 

ряд, сила тока, электрическое напряхение, сопротивление проводника, удельное сопротивление ве- 

щества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, обозначенияи единицы физических величин, находить формулы, свя- 

зывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зави- 

симостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные полохе- 

ния молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на каче- 

ственном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Дхоуля-Ленца, закон 

сохранения энергии,при этом уметь формулировать закон и записывать его математическое вырахе- 

ние; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практи- 

ко-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 

логических шагов с использованием1–2 изученных свойства физических явлений, физических зако- 

новили закономерностей; 

решать расчëтные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физиче- 

ские величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для еë решения, проводить 

расчëты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые мохно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предполохение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капил- 

лярные явления, зависимость давления воздуха от его объëма, температуры, скорости процесса осты- 

вания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость ис- 

парения воды от температуры хидкости и площади еë поверхности, электризация тел и взаимодей- 

ствие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводникс током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предполохения, соби- 

рать установку из предлохенного оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влахности воздуха, силы тока, 

напряхения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать ре- 

зультаты измерений с учëтом заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другойс использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводникаот его длины, площади поперечного се- 

чения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от 

напряхения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений провод- 

ников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предлохен- 

ному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить 

выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоëмкость вещества, со- 

противление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предлохенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
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характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с исполь- 

зованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, ампер- 

метр, вольтметр, счëтчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель посто- 

янного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законо- 

мерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборыпо схемам и схема- 

тичным рисункам (хидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и па- 

раллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических це- 

пей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физи- 

ческих знаний в повседневной хизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окрухающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содерхания в Интернете,на основе имеющихся 

знаний и путëм сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или мохет быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содерхания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приëмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или исследова- 

тельской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса фи- 

зики, сопровохдать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обя- 

занности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана дей- 

ствий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать ком- 

муникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

153.6.4.3. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 клас- 

се: 

Предметные результаты на базовом уровне долхны отрахать сформированность у обучаю- 

щихся умений: 

использовать понятия: система отсчëта, материальная точка, траектория, относительность ме- 

ханического двихения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускоре- 

ние, невесомость и перегрузки, центр тяхести, абсолютно твëрдое тело, центр тяхести твëрдого тела, 

равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные вол- 

ны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и по- 

глощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное двихение, равноускоренное 

прямолинейное двихение, свободное падение тел, равномерное двихение по окрухности, взаимо- 

действие тел, реактивное двихение, колебательное двихение (затухающие и вынухденные колеба- 

ния), резонанс, волновое двихение, отрахение звука, прямолинейное распространение, отрахение и 

преломление света, полное внутреннее отрахение света, разлохение белого света в спектр и слохе- 

ние спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейча- 

того спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирую- 

щих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окрухающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, двихение планет Солнечной системы, реактивное 

двихение хивых организмов, восприятие звуков хивотными, землетрясение, сейсмические волны, 

цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафи- 

олетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радио- 

активное излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм челове- 

ка), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (призна- 

ки) физических явлений; 
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описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном двихении, ускорение, перемещение, путь, 

угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяхести, ускорение свободного падения, вес те- 

ла, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, под- 

нятого над поверхностью земли, потенциальная энергия схатой прухины, кинетическая энергия, 

полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота 

тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать физиче- 

ский смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных за- 

висимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Гали- 

лея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отрахения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закони 

записывать его математическое вырахение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практи- 

ко-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2–3 

логических шагов с использованием2–3 изученных свойства физических явлений, физических зако- 

нов или закономерностей; 

решать расчëтные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающиеили избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые 

для решения, проводить расчëты и оценивать реалистичность полученного значения физической ве- 

личины; 

распознавать проблемы, которые мохно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предполохение, 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 прухинного 

маятника от массы груза и хëсткости прухины и независимость от амплитуды малых колебаний, 

прямолинейное распространение света, разлохение белого света в спектр, изучение свойств изобра- 

хения в плоском зеркале и свойств изобрахения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплош- 

ных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опытаи его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеря- 

емой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме- 

рений (зависимость пути от времени при равноускоренном двихении без начальной скорости, пери- 

ода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отрахения света от угла 

падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скоростьи ускорение тела при 

равноускоренном двихении, ускорение свободного падения, хëсткость прухины, коэффициент тре- 

ния скольхения, механическая работаи мощность, частота и период колебаний математического и 

прухинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать из- 

мерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предлохенной ин- 

струкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учëтом заданной 

погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолют- 

но твëрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 
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характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с исполь- 

зованием их описания (в том числе: спидометр, датчики полохения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсо- 

на), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измеритель- 

ных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические 

схемы для построения изобрахенийв плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физи- 

ческих знаний в повседневной хизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окрухающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый за- 

прос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся зна- 

ний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приëмами конспектирования текста, преобразования ин- 

формации из одной знаковой системыв другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при 

этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопро- 

вохдать выступление презентацией с учëтом особенностей аудитории обучающихся.  

155. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень). 

155.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы»)(далее соответственно – программа по хи- 

мии, химия) включает пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты осво- 

ения программыпо химии. 

155.2. Пояснительная записка. 

155.2.1. Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо- 

вания, представленных в ФГОС ООО,а такхе на основе федеральной рабочей программы воспитания 

и с учëтом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

155.2.2. Программа по химии разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даëт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное со- 

дерхание, предусматривает распределениеего по классам и структурирование по разделам и темам 

программы по химии, определяет количественные и качественные характеристики содерхания, ре- 

комендуемую последовательностьизучения химии с учëтом мехпредметныхи внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возмохности 

предмета для реализации требованийк результатам освоения основной образовательной программы 

на уровне основного общего образования,а такхе требований к результатам обучения химии на 

уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающе- 

гося по освоению учебного содерхания. 

155.2.3. Знание химии слухит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, вахную роль играют формируемые химией представ- 

ления о взаимопревращениях энергиии об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевойи экологической 

безопасности, проблем здравоохранения. 

155.2.4. Изучение химии: 

способствует реализации возмохностей для саморазвития и формирования культуры лично- 

сти, еë общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков 

их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необ- 

ходимых как в повседневной хизни, так и в профессиональной деятельности; 
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знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапомв формировании естественно-научной 

грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к при- 

роде, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содерхания учебного 

предмета, который является педагогически адаптированным отрахением базовой науки химии на 

определëнном этапе еë развития. 

155.2.5. Курс химии на уровне основного общего образованияориентированна освоение обуча- 

ющимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и некоторых от- 

дельных значимых понятийорганической химии. 

155.2.6. Структура содерхания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к еë изучению. Содерхание складывается из системы понятийо химическом элементе и ве- 

ществе и системы понятий о химической реакции.Обе эти системы структурно организованы по 

принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений разного уров- 

ня: 

атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученныхи осмысленных 

фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и 

прогнозирования свойств, строенияи возмохностей практического применения и получения изучае- 

мых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представленияо химической со- 

ставляющей научной картины мира в логике еë системной природы,ценностного отношения к науч- 

ному знанию и методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из 

ранее изученных учебных предметов: «Окрухающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 

класс». 

155.2.7. При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компо- 

нентов мировой культуры. Задача учебногопредмета состоит в формировании системы химических- 

знаний–вахнейшихфактов,понятий,законов и теоретических полохений, доступных обобщений ми- 

ровоззренческого характера, языка науки, в приобщениик научным методам познания при изучении 

веществ и химических реакций,в формировании и развитии познавательных умений и их применении 

в учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоенииправилбезопасногооб- 

ращениясвеществами в повседневной хизни. 

155.2.8. При изучении химии на уровне основного общего образования вахное значение при- 

обрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовойк самообразованию, сотрудниче- 

ству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся усло- 

виям хизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихсяк 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 функциональнойи естественно-научной грамотности,в том числе уме- 

ний объяснять и оценивать явления окрухающегомира,используязнанияи опыт, полученные при изу- 

чении химии, применять их при решении проблем в повседневной хизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровьяи окрухающей природной среды; 
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развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролюи самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовностик осознанному выбору профиля и направленности 

дальнейшего обучения. 

155.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изученияхимии, –136 часов:в 8 классе –68 

часов (2 часа в неделю), в 9 классе –68 часов(2 часа в неделю). 

155.3. Содерхание обучения в 8 классе. 

155.3.1. Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Роль химии в хизни человека. Химия в системе наук. Телаи вещества. Физи- 

ческие свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах познания в химии. Чи- 

стые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и 

слохные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химиче- 

ского элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, массы и числа струк- 

турных единиц вещества. Расчëты по формулам химическихсоединений. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и еë признаки. Закон сохранения мас- 

сы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, разлохения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборато- 

рии и приëмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание физических 

свойств образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокалива- 

ние медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков 

протекания химических реакций (разлохение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом 

бария, разлохение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие хелеза с раствором соли 

меди (II), изучение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание резуль- 

татов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул 

(шаростерхневых). 

155.3.2. Вахнейшие представители неорганических веществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахохдение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применение 

кислорода. Способы получения кислородав лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода 

в природе.Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения,экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахохдение водорода в природе, физические и хими- 

ческие свойства, применение, способы получения. Кислотыи соли. 

Молярный объëм газов. Расчëты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенныеи ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля веществав растворе. Химические свойства 

воды. Основания. Роль растворов в природеи в хизни человека. Круговорот воды в природе. Загряз- 

нение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразую- 

щие (основные, кислотные, амфотерные)и несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щëлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований. Физические и химические свойства оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физическиеи химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 
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Генетическая связь мехду классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содерхания кислородав воздухе, полу- 

чение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение взаимодействия ве- 

ществ с кислородом и условия возникновенияи прекращения горения (похара), ознакомление с об- 

разцами оксидов и описаниеих свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) (возмохно использование видео- 

материалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование особенностей раство- 

рения веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с определëнной массовой до- 

лей растворëнного вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возмохно ис- 

пользование видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ различных классов, 

наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодей- 

ствия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, кислотс металлами, реакций нейтрализации, по- 

лучение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение 

экспериментальных задач по теме «Вахнейшие классы неорганических соединений». 

155.3.3. Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элемен- 

тов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые обра- 

зуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Ко- 

роткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболо- 

чек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Характери- 

стика химического элементапо его полохению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и неметал- 

лических свойств по группам и периодам. Значение Периодического закона и Периодической систе- 

мы химических элементовдля развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учëный и грахданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность хи- 

мических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и вос- 

становления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодей- 

ствие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих при- 

меры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разлохения, соединения). 

155.3.4. Мехпредметные связи. 

Реализация мехпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через ис- 

пользование как общих естественно-научных понятий,так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явле- 

ние. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, вещество, тело, объëм, агрегатное состояние вещества, газ, физиче- 

ские величины, единицы измерения, космос, планеты, звëзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топли- 

во, водные ресурсы. 

155.4. Содерхание обучения в 9 классе. 

155.4.1. Вещество и химическая реакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Стро- 

ение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трëх периодов, ка- 

лия, кальция и их соединенийв соответствии с полохением элементов в Периодической системе и 

строениемих атомов. 
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Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решëток, зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решëтки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, от- 

носящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганических 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числуи составу участвую- 

щих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических эле- 

ментов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимиче- 

ские уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимыхи необратимых химических 

реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химиче- 

ском равновесии. Факторы, влияющие на скорость химической реакции и полохение химического 

равновесия. 

Окислительно-восстановительные   реакции,   электронный   баланс   окислитель- 

но-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращëн- 

ные ионные уравнения реакций. Свойства кислот, основанийи солей в свете представлений об элек- 

тролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решëток неорганиче- 

ских веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), слохных веществ (хлорида натрия), ис- 

следование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, иссле- 

дование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочейи солей 

(возмохно использование видеоматериалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки проте- 

кания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, ил- 

люстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разлохения, 

соединения), распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, 

решение экспериментальных задач. 

155.4.2. Неметаллы и их соединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окис- 

ления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические свойства на при- 

мере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм челове- 

ка. Вахнейшие хлориды и их нахохдение в природе. 

Общая характеристика элементов VІА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модифи- 

кации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химиче- 

ские свойства. Оксиды серыкак представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реак- 

ции, лехащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение. Соли сер- 

ной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахохдение серы и еë соединений в природе. 

Химическое загрязнение окрухающей среды соединениями серы (кислотные дохди, загрязнение 

воздуха и водоëмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в 

природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азот- 

ная кислота,еë получение, физические и химические свойства (общие как представителя класса кис- 

лот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. 
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Химическое загрязнение окрухающей среды соединениями азота (кислотные дохди, загрязнение 

воздуха, почвы и водоëмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид 

фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. Использование 

фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химиче- 

ские свойства, действие на хивые организмы, получение и применение. Экологические проблемы, 

связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. 

Угольная кислота и еë соли, их физические и химические свойства, получениеи применение. Каче- 

ственная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатовв быту, медицине, промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 

этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота).Природные источники углеводородов 

(уголь, природный газ, нефть), продуктыих переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически вахных веществах: хирах, белках, углеводах– и их роли в хизни че- 

ловека. Материальное единство органическихи неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения крем- 

ния в природе. Общие представления об оксиде кремния(IV)и кремниевой кислоте. Силикаты, их ис- 

пользование в быту, медицине, промышленности. Вахнейшие строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, хелезобетон. Проблемы безопасного использования строительных материалов 

в повседневной хизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кис- 

лоты, проведение качественных реакций на хлорид-ионыи наблюдение признаков их протекания, 

опыты, отрахающие физическиеи химические свойства галогенов и их соединений (возмохно ис- 

пользование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с 

образцами серы и еë соединениями (возмохно использование видеоматериалов), наблюдение про- 

цесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, изучение химических 

свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюде- 

ние признака еë протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфораи их соедине- 

ний (возмохно использование видеоматериалов), образцами азотныхи фосфорных удобрений, полу- 

чение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на 

ион аммония и фосфат-иони изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью (возмохно использование видеоматериалов), изучение моделей кристалли- 

ческих решëток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворëнных ве- 

ществ активированным углëм и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и силикат-ионы и 

изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной промышленности, реше- 

ние экспериментальных задач по теме «Вахнейшие неметаллы и их соединения». 

155.4.3. Металлы и их соединения. 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основанииих полохения в Пери- 

одической системе химических элементов Д.И. Менделееваи строения атомов. Строение металлов. 

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решëтка. Электрохимический ряд напряхе- 

ний металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дю- 

ралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные  металлы:  полохение  в  Периодической  системе  химических  элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахохдение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксидыи гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: полохение в Периодической системе химиче- 

ских элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахохдениев природе. Физические и химиче- 
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ские свойства магния и кальция. Вахнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жëст- 

кость воды и способыеë устранения. 

Алюминий: полохение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атома, нахохдение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: полохение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строе- 

ние атома, нахохдение в природе. Физические и химические свойства хелеза. Оксиды, гидроксиды и 

соли соли хелеза (II) и хелеза (III),их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов,их физическими 

свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возмохно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальцияи натрия с водой (возмохно использование видеомате- 

риалов), исследование свойств хëсткой воды, процесса горения хелеза в кислороде (возмохно ис- 

пользование видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, каль- 

ция, алюминия, цинка, хелеза (II) и хелеза (III), меди (II), наблюдениеи описание процессов окраши- 

вания пламени ионами натрия, калия и кальция (возмохно использование видеоматериалов), иссле- 

дование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение эксперименталь- 

ных задачпо теме «Вахнейшие металлы и их соединения». 

155.4.4. Химия и окрухающая среда. 
Вещества и материалы в повседневной хизни человека. Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая помощьпри химических охогах и отравлениях. 

Химическое загрязнение окрухающей среды (предельная допустимая концентрация веществ 

(далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимер- 

ные материалы). 

155.4.5. Мехпредметные связи. 

Реализация мехпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через ис- 

пользование как общих естественно-научных понятий,так и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явле- 

ние, парниковый эффект, технология, материалы. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, 

тело, объëм, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решëтка, 

сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звëзды, 

Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэле- 

менты, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топли- 

во, водные ресурсы. 

155.5. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования. 

155.5.1. Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достихение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предме- 

та. 

155.5.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования дости- 

гаются в ходе обучения химии в единстве учебнойи воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 

и социализации обучающихся. 

155.5.3. Личностные результаты отрахают готовность обучающихся руководствоваться си- 

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еë основе, в том 

числе в части: 

1) патриотического воспитания: 
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ценностного отношения к отечественному культурному, историческомуи научному наследию, 

понимания значения химической науки в хизни современного общества, способности владеть досто- 

верной информациейо передовых достихениях и открытиях мировой и отечественной химии, заин- 

тересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) грахданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах мехличностных отношенийв коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности, готовностик разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проек- 

тов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессеэтой учебной деятельности, готов- 

ности оценивать своë поведение и поступкисвоих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учëтом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 
мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих со- 

временному уровню развития науки и составляющих основудля понимания сущности научной кар- 

тины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой,о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знанийпо химии, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры,в том числе навыков самостоя- 

тельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими сред- 

ствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовностии способности к самообразо- 

ванию, проектной и исследовательской деятельности,к осознанному выбору направленности и уров- 

ня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознания ценности хизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здо- 

ровый образ хизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химиче- 

скими веществами в быту и реальной хизни; 

5) трудового воспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, увахение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по хи- 

мии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолхения образования с учëтом личност- 

ных интересови способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной профес- 

сиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессио- 

нальной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику хизнина Земле, основе еë 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа хизни, ответственного отно- 

шения к собственному физическомуи психическому здоровью, осознания ценности соблюдения пра- 

вил безопасного поведения при работе с веществами, а такхе в ситуациях, угрохающих здоровьюи 

хизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии,для решения задач, связан- 

ных с окрухающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания гло- 

бального характера экологических проблеми путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникатив- 

ной и социальной практике. 

155.5.4. Метапредметные результаты. B составе метапредметных результатов выделяют зна- 

чимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, 

факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учеб- 

ных предметах и позволяютна основе знаний из этих предметов формировать представление о це- 

лостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникатив- 

ные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планиро- 

ванию и осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения образова- 



391 
 

тельной программы по химии отрахают овладение универсальными познавательными действиями, в 

том числе: 

1) базовые логические действия: 

умение использовать приëмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими по- 

нятиями), использовать понятиядля объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критериидля классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать причин- 

но-следственные связи мехду объектами изучения, строить логические рассухдения (индуктивные, 

дедуктивные, по аналогии), проводить выводыи заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметныеи метапредметные), символиче- 

ские (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии мо- 

дельныепредставления – химический знак (символ элемента), химическая формулаи уравнение хи- 

мической реакции – при решении учебно-познавательных задач,с учëтом этих модельных представ- 

лений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических ве- 

ществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и про- 

тиворечияв изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а такхе в каче- 

стве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых сухдений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических эксперимен- 

тов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формули- 

ровать обобщения и выводы по результатам проведëнного опыта, исследования, составлять отчëт о 

проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического со- 

дерхания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недо- 

стоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответ- 

ствующих данных, необходимых для выполнения учебныхи познавательных задач определëнного 

типа, приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выби- 

рать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи неслох- 

ными схемами, диаграммами, другими формами графикии их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебнойи исследовательской деятельности 

информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окрухаю- 

щей природной среды; 

155.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсухдаемой темы, 

формулировать свои предлохения относительно выполнения предлохенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабо- 

раторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательнойи исследовательской дея- 

тельности при решении возникающих проблем на основе учëта общих интересов и согласования по- 

зиций (обсухдения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериевпо оценке качества выполненной работы и другие); 

155.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные дей- 

ствия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контроли- 

ровать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебныхи познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предлохенный алгоритм действий при выполнении заданий с учëтом получения новых знаний об 

изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заяв- 

ленной цели; 
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умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

155.5.7. Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования. 

B составе предметных результатов по освоению обязательного содерхания, установленного 

данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения и способы действий, специфическиедля предметной области «Химия», виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

и новых ситуациях. 

155.5.7.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие пред- 

метные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, про- 

стое вещество, слохное вещество, смесь (однороднаяи неоднородная), валентность, относительная 

атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химиче- 

ского элементав соединении, молярный объëм, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицатель- 

ность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реак- 

ции разлохения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой 

эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая 

связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая 

доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществи уравнений химиче- 

ских реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления эле- 

ментов в бинарных соединениях, принадлехность веществк определëнному классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание пе- 

риодической зависимости свойств химических элементовот их полохения в Периодической системе, 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона Аво- 

гадро, описыватьи характеризовать табличную форму Периодической системы химических элемен- 

тов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 

большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химиче- 

ских элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределениеих по электронным 

слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ,по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, под- 

тверхдая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возмохности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю хими- 

ческого элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчëты  

по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей – для изу- 

чения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, 

измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а так- 

хе правилам обращения с веществами в соответствиис инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получениюи собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), при- 

готовлению растворов с определëнной массовой долей растворëнного вещества, планироватьи про- 

водить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочейи кислот с помощью индика- 

торов (лакмус, фенолфталеин, метилоранх и другие). 
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155.5.7.2. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие пред- 

метные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, слохное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объëм, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, ка- 

тализатор,  химическое  равновесие,  обратимые  и  необратимые  реакции,  окислитель- 

но-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окислениеи восстановление, аллотро- 

пия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решëт- 

ка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществи уравнений химиче- 

ских реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементовв соединениях различного 

состава, принадлехность веществ к определëнному классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химиче- 

ской формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической 

решëтки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделееваи демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: раз- 

личать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и боль- 

шие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице,с числовыми ха- 

рактеристиками строения атомов химических элементов (состави заряд ядра, общее число электро- 

нов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении 

свойств элементов и их соединенийв пределах малых периодов и главных подгрупп с учëтом строе- 

ния их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ,по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и слох- 

ных веществ, подтверхдая описание примерами молекулярныхи ионных уравнений соответствую- 

щих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочейи солей, полные и со- 

кращëнные уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверхдающих существова- 

ние генетической связи мехду веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возмохности протекания хи- 

мических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю хими- 

ческого элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчëты  

по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а такхе 

правила обращения с веществами в соответствиис инструкциями по выполнению лабораторных хи- 

мических опытов по получениюи собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверхдающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путëм хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, ка- 

тионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств ве- 

ществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, мо- 

делирование, эксперимент (реальныйи мысленный). 
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вень). 

157. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уро- 

 

157.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная об- 

ласть «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, биология) 

включает пояснительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения про- 

граммы по биологии. 

157.2. Пояснительная записка. 

157.2.1. Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на осно- 

ве требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования, представленных в ФГОС ООО,а такхе федеральной рабочей программы воспитания. 

157.2.2. Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотно- 

сти обучающихся и организацию изучения биологиина деятельностной основе. B программе по био- 

логии учитываются возмохности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к плани- 

руемым личностным и метапредметным результатам обучения, а такхе реализация мехпредметных 

связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

157.2.3. Программа по биологии включает распределение содерхания учебного материала по 

классам, а такхе рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содерхания с учëтом возрастных особенностей обучающихся. 

157.2.4. Программа по биологии разработана с целью оказания методической помощи учите- 

лю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

157.2.5. B программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: лич- 

ностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для кахдого го- 

да изучения биологии. 

157.2.6. Биология развивает представления о познаваемости хивой природыи методах еë по- 

знания, позволяет сформировать систему научных знаний о хивых системах, умения их получать, 

присваивать и применять в хизненных ситуациях. 

157.2.7. Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принци- 

пов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа хизни. 

157.2.8. Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах хизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, хизнедеятельности организма че- 

ловека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достихениях в области био- 

логии для объяснения процессов и явлений хивой природы и хизнедеятельности собственного орга- 

низма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значе- 

ние биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окрухающей среды. 

157.2.9. Достихение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих за- 

дач: 
приобретение обучающимися знаний о хивой природе, закономерностях строения, хизнедея- 

тельности и средообразующей роли организмов, человекекак биосоциальном существе, о роли био- 

логической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудова- 

ния и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приëмов работы с биологической информацией,в том числе о современных дости- 

хениях в области биологии, еë анализи критическое оценивание; 
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воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовойк сохранению соб- 

ственного здоровья и охраны окрухающей среды. 

157.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучениябиологии, –238 часов:в 5 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа(1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

8 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторныхи практических работ являет- 

ся рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учëтом ин- 

дивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в 

рамках основного государственного экзамена по биологии. 

157.3. Содерхание обучения в 5 классе. 
157.3.1. Биология – наука о хивой природе. 

Понятие о хизни. Признаки хивого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

другие признаки). Объекты хивой и нехивой природы,их сравнение. Живая и нехивая природа – 

единое целое. 

Биология – система наук о хивой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные с биологией: 

врач, ветеринар, психолог, агроном, хивотновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с други- 

ми науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании окрухающего мираи 

практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск инфор- 

мации с использованием различных источников(научно-популярная литература, справочники, Ин- 

тернет). 

157.3.2. Методы изучения хивой природы. 

Научные методы изучения хивой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (ин- 

струменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работыс ними. 

Ознакомление с растительными и хивотными клетками: томата и арбуза (натуральные препа- 

раты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микро- 

скопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения хивой природы – наблюдениеми экспериментом. 

157.3.3. Организмы – тела хивой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клеткаи еë открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и хизне- 

деятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. Строение 

клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов хизнедеятельности у рас- 

тений, хивотных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, двихение, размнохение, развитие, раз- 

драхимость, приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы хизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в хизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение клеток кохицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов. 
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Наблюдение за потреблением воды растением. 

157.3.4. Организмы и среда обитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная сре- 

ды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособле- 

ния организмов к среде обитания. Сезонные изменения в хизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и хивотный мир родного края (краеведение). 

157.3.5. Природные сообщества. 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пище- 

вые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и раз- 

рушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в хизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природныхзон. Ландшафты: природные 

и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариумаи других искус- 

ственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и других природных со- 

обществ.). 

Изучение сезонных явлений в хизни природных сообществ. 

157.3.6. Живая природа и человек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производстваи ростом числен- 

ности населения. Влияние человека на хивую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, нацио- 

нальные парки, памятники природы). Красная книга Российской Федерации. Осознание хизни как 

великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в блихайшем лесу, парке, сквереили на пришкольной 

территории. 

157.4. Содерхание обучения в 6 классе. 

157.4.1. Растительный организм. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техни- 

кой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие рас- 

тения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связь мехду собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на хивых или гербарных эк- 

земплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнарухение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

157.4.2. Строение имногообразие покрытосеменных растений 
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Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян 

в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. 

Виды корней итипы корневых систем. Видоизменения корней.Корень – орган почвенного 

(минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

водыи минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение 

корней. 

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица.Их строение, биологическое и хозяйственное 

значение. Побег и почки. Листорасполохение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Про- 

стыеи слохные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с 

его функциями (кохица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздуш- 

ного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. Опыление. Пере- 

крëстное опыление (ветром, хивотными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Насле- 

дование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стерхневой и мочковатой) на примере гербарных эк- 

земпляров или хивых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасполохением(на комнатных растени- 

ях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других 

растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий. 

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

157.4.3. Жизнедеятельность растительного организма. 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, хиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание растений. 

Удобрения. 

Питание растения 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давле- 

ние, осмос). Почва, еë плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прорехивания проростков, полива для хизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтезав природе и в хизни че- 

ловека. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылëнность воздуха,как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган ды- 

хания (наличие устьицв кохице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания 

растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ врастении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение 

стебля травянистого растения: кохица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное 

строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост 

стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (со- 

суды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуля- 
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ция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органиче- 

ских веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запаса- 

ние веществв растении. Выделение урастений. Листопад. 

Рост и развитие растения 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие про- 

ростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вста- 

вочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных рас- 

тений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые двихения растений. Развитие побега из 

почки. 

Размнохение растений иего значение. Семенное (генеративное) размнохение растений. Цвет- 

ки и соцветия. Опыление. Перекрëстное опыление (ветром, хивотными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размнохение цветковых растений в природе. Вегетативное размнохение куль- 

турных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размнохения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня. 

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвихения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приëмами вегетативного размнохения растений (черенкование побегов, черен- 

кование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения). 

Определение всхохести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на при- 

мере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 

157.5. Содерхание обучения в 7 классе. 

157.5.1. Систематические группы растений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительно- 

го мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны (категории) си- 

стематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития система- 

тики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и много- 

клеточные зелëные водоросли. Строениеи хизнедеятельность зелëных водорослей. Размнохение зе- 

лëных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строениеи хизнедеятель- 

ность. Значение водорослей в природе и хизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

хизнедеятельность зелëных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к хизни на сильно увлах- 

нëнных почвах. Размнохение мхов, цикл развитияна примере зелëного мха кукушкин лëн. Роль мхов 

в заболачивании почви торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработкив хо- 

зяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Услохнение строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Осо- 

бенности строения и хизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размнохение папоротни- 

кообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании камен- 

ного угля. Значение папоротникообразных в природе и хизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и хизнедеятельность хвойных. Размнохение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природеи хизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

хизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их гос- 
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подство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодоль- 

ные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по 

выбору учителя с учëтом местных условий, при этом возмохно изучать семейства, не вошедшие в 

перечень, если они являются наиболее распространëнными в данном регионе).Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыль- 

ковые, или Бобовые, Паслëновые, Слохноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, 

Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культур- 

ные представители семейств,их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонадыи хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрик- 

са).  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере 

ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Ро- 

зовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслëновые, Слохноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мят- 

ликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трëх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

157.5.2. Развитие растительного мира на Земле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре раститель- 

ных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений в воде. 

Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основ- 

ных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологическийили краеведческий 

музей). 

157.5.3. Растения в природных сообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия нехивой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растенияи условия хивой природы: прямое и косвен- 

ное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвя- 

зи растений мехду собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в хизни расти- 

тельного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) при- 

родных зон Земли. Флора. 

157.5.4. Растения и человек. 

Культурные растения и их происхохдение. Центры многообразияи происхохдения культур- 

ных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово- 

ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, бота- 

нические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. Послед- 

ствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление численно- 

сти редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга Рос- 

сии. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

Изучение сорных растений региона. 

157.5.5. Грибы. Лишайники. Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размнохение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение 
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шляпочных грибов в природных сообществахи хизни человека. Промышленное выращивание шля- 

почных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дроххевые грибы. Значение плесневых и дроххевых грибов в природе и 

хизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размнохение 

лишайников. Значение лишайников в природе и хизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размнохение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на слухбе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на му- 

ляхах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

157.6. Содерхание обучения в 8 классе. 

157.6.1. Животный организм. 

Зоология – наука о хивотных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техни- 

кой. 

Общие признаки хивотных. Отличия хивотных от растений. Многообразие хивотного мира. 

Одноклеточные и многоклеточные хивотные. Форма тела хивотного, симметрия, размеры тела и 

другое. 

Животная клетка. Открытие хивотной клетки (А. Левенгук). Строение хивотной клетки: кле- 

точная мембрана, органоиды передвихения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищевари- 

тельные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани хивотных, их разнообразие. Органы и системы органов хивотных. Организм 

– единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей хивотных. 

157.6.2. Строение и хизнедеятельность организма хивотного. 

Опора и двихение хивотных. Особенности гидростатического, нарухногои внутреннего ске- 

лета у хивотных. Передвихение у одноклеточных (амëбовидное, хгутиковое). Мышечные двихения 

у многоклеточных: полëт насекомых, птиц, плавание рыб, двихение по суше позвоночных хивотных 

(ползание, бег, ходьбаи другое). Рычахные конечности. 

Питание и пищеварение у хивотных. Значение питания. Питаниеи пищеварение у простей- 

ших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная си- 

стема у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные хелезы. Фер- 

менты. Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание хивотных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Нарухные и внутренние хабры. Кохное, трахейное, лëгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кохного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у хивотных. Роль транспорта веществ в организме хивотных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «лохные сердца» у дохдевого червя. Особенности строения незамкну- 

той кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения 

сердец у позвоночных, услохнение системы кровообращения. 

Выделение у хивотных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сократи- 

тельные вакуоли у простейших. Звëздчатые клетки и канальцыу плоских червей, выделительные тру- 

бочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазо- 

вые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных хивотных. Особенности выделения у птиц, свя- 

занные с полëтом. 
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Покровы тела у хивотных. Покровы у беспозвоночных. Услохнение строения кохи у позво- 

ночных. Коха как орган выделения. Роль кохи в теплоотдаче. Производные кохи. Средства пассив- 

ной и активной защиты у хивотных. 

Координация и регуляция хизнедеятельности у хивотных. Раздрахимостьу одноклеточных 

хивотных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксиси другие таксисы). Нервная регуляция. 

Нервная система, еë значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, 

узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Услохнение 

головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и изви- 

лин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в хизни хивотных. Половые гормоны. Половой димор- 

физм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и слохные (фасеточные) глаза у насекомых. 

Орган зрения и слухау позвоночных, их услохнение. Органы обоняния, вкуса и осязанияу беспозво- 

ночных и позвоночных хивотных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение хивотных. Врохдëнное и приобретëнное поведение (инстинкти научение). Науче- 

ние: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постихение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размнохение и развитие хивотных. Бесполое размнохение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размнохение. Преимущество полового раз- 

мнохения. Половые хелезы. Яичникии семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зиго- 

та. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопи- 

тающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэм- 

бриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и непол- 

ный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и двихения у хивотных. 

Изучение способов поглощения пищи у хивотных. 

Изучение способов дыхания у хивотных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у хивотных. 

Изучение покровов тела у хивотных. 

Изучение органов чувств у хивотных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

157.6.3. Систематические группы хивотных. 

Основные категории систематики хивотных. Вид как основная систематическая категория 

хивотных. Классификация хивотных. Система хивотного мира. Систематические категории хивот- 

ных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. От- 

рахение современных знаний о происхохдении и родстве хивотных в классификации хивотных. 

Одноклеточные хивотные – простейшие. Строение и хизнедеятельность простейших. Место- 

обитание и образ хизни. Образование цистыпри неблагоприятных условиях среды. Многообразие 

простейших. Значение простейших в природе и хизни человека (образование осадочных пород, воз- 

будители заболеваний, симбиотические виды). Пути зарахения человека и меры профилактики, вы- 

зываемые одноклеточными хивотными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдениеза еë передвихением. Изучение 

хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амëбы, инфузории-туфелькии другое.). 

Многоклеточные хивотные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и хизнедеятельности. Эктодермаи энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размнохение (почкование). Половое размно- 

хение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и хизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифооб- 

разовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и еë передвихения (школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 
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Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и хизне- 

деятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские 

и круглые черви. Циклы развития печëночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособленияк паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным расте- 

ниями хивотным. Меры по предупрехдению зарахения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения дохдевого червя. Наблюдениеза реакцией дохдевого червя 

на раздрахители. 

Исследование внутреннего строения дохдевого червя (на готовом влахном препарате и мик- 

ропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму(на готовых влахных и мик- 

ропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды хизни. Внешнее и внутреннее строение члени- 

стоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и хизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и хизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и хизнедеятельности в связи с хизнью на суше. Кле- 

щи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи – возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и хизнедеятельности. Размнохение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полухесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей 

и паразиты человекаи домашних хивотных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насеко- 

мые, снихающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по со- 

кращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомыхв природе и хизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского хукаили других крупных 

насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строениеи процессы хизне- 

деятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспо- 

собленности моллюсков к среде обитания. Размнохение моллюсков. Многообразие моллюсков. Зна- 

чение моллюсков в природе и хизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внут- 

реннего строения и процессов хизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. 

Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размнохение, развитие и миграция рыб в природе. Много- 

образие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и хизни человека. Хо- 

зяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвихения рыбы(на примере хивой ры- 

бы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влахного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов хизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводныхк хизни в воде и на суше. Размнохение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и хизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы хизнедеятельности. Приспособлен- 



403 
 

ность пресмыкающихся к хизни на суше. Размнохение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и хизни челове- 

ка. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутрен- 

него строения и процессов хизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полëту. Поведение. 

Размнохение и развитие птиц. Заботао потомстве. Сезонные явления в хизни птиц. Миграции птиц, 

их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя на примере трëх 

экологических групп с учëтом распространения птиц в регионе). Приспособленность птиц к различ- 

ным условиям среды. Значение птиц в природеи хизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды хизни млекопитающих. Особенности внеш- 

него строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы хизнедеятельности. Услох- 

нение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размнохение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные мле- 

копитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитаю- 

щих на примере двух видов из кахдого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеоб- 

разные. Хищные. Ластоногиеи Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. Се- 

мейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвехьи. 

Значение млекопитающих в природе и хизни человека. Млекопитающие – переносчики воз- 

будителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного 

края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

157.6.4. Развитие хивотного мира на Земле. 

Эволюционное развитие хивотного мира на Земле. Услохнение хивотныхв процессе эволю- 

ции. Доказательства эволюционного развития хивотного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

хивотных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних хивотных. 

«Живые ископаемые» хивотного мира. 

Жизнь хивотных в воде. Одноклеточные хивотные. Происхохдение многоклеточных хивот- 

ных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных хивот- 

ных. Вымершие хивотные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших хивотных. 

157.6.5. Животные в природных сообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влахностина хивотных. Приспо- 

собленность хивотных к условиям среды обитания. 

Популяции хивотных, их характеристики. Одиночный и групповой образ хизни. Взаимосвязи 

хивотных мехду собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. Пище- 

вые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения хивотных на 

планете. Фауна. 

157.6.6. Животные и человек. 

Воздействие человека на хивотных в природе: прямое и косвенное. Промысловые хивотные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла хивотныхна основе научного подхода. Загрязнение окру- 

хающей среды. 

Одомашнивание хивотных. Селекция, породы, искусственный отбор,дикие предки домашних 

хивотных. Значение домашних хивотныхв хизни человека. Животные сельскохозяйственных уго- 

дий. Методы борьбыс хивотными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды хивотных. 

Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные хивотные города. Адаптация хивотных к но- 

вым условиям. Рекреационный пресс на хивотных диких видов в условиях города. Безнадзорные до- 
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машние хивотные. Питомники. Восстановление численности редких видов хивотных: особо охраня- 

емые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения хивотного мира. 

157.7. Содерхание обучения в 9 классе. 

157.7.1. Человек – биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, эко- 

логия человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопозна- 

ния и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

полохение современного человека. Сходство человекас млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства хивотного происхохдения человека. Человек разумный. Антропогенез, 

его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

157.7.2. Структура организма человека. 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Мно- 

гообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Ми- 

тоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органыи си- 

стемы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и системкак основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

157.7.3. Нейрогуморальная регуляция. 

Нервная система человека, еë организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Ре- 

флекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трëхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение 

и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг,его строение и функции. Большие полушария. 

Рефлексы головного мозга. Безусловные (врохдëнные) и условные (приобретëнные) рефлексы. Со- 

матическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная системакак еди- 

ное целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Желе- 

зы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста 

и развития. Нарушение в работе эндокринных хелëз. Особенности рефлекторной и гуморальной ре- 

гуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляхам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещëнности. 

157.7.4. Опора и двихение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строениеего отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета че- 

ловека, связанныес прямохохдением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и ди- 

намическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нару- 

шение осанки. Предупрехдение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмахопорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляхах). 

Изучение строения позвонков (на муляхах). 

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 
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Оказание первой помощи при поврехдении скелета и мышц. 

157.7.5. Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда и еë функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тром- 

боциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг,его роль в организме. Плазма крови. По- 

стоянство внутренней среды (гомеостаз). Свëртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Перели- 

вание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретëнные иммунодефици- 

ты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболева- 

ния, ВИЧ-инфекция. Вилочковая хелеза, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Зна- 

чение работ Л. Пастераи И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых 

микропрепаратах. 

157.7.6. Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и малый круги кровообращения. Двихение крови по сосудам. Пульс. Лимфа- 

тическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно- 

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощьпри кровоте- 

чениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покоеи после дозированных физических 

нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

157.7.7. Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лëгкие. Взаимосвязь строенияи функций органов 

дыхания. Газообмен в лëгких и тканях. Жизненная ëмкость лëгких. Механизмы дыхания. Дыхатель- 

ные двихения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупрехдение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. 

Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при порахении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

157.7.8. Питание и пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их рольв пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в хелудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасыва- 

ние питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные хелезы: печень и подхелудочная 

хелеза, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Ре- 

гуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупрехдение глистных и хелудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия хелудочного сока на белки. 

157.7.9. Обмен веществ и превращение энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластическийи энергетический 

обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и хиров в организме. Регуляция 

обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в ор- 

ганизме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминовв пище. 

Нормы и рехим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. Нарушение 

обмена веществ. 
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Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

157.7.10. Коха. 

Строение и функции кохи. Коха и еë производные. Коха и терморегуляция. Влияние на коху 

факторов окрухающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кохи, гигиенические тре- 

бования к одехде и обуви. Заболевания кохии их предупрехдения. Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах, охогах и обморохениях. 

Лабораторные и практические работы. 
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение хирности различных участков кохи лица. 

Описание мер по уходу за кохей лица и волосами в зависимости от типа кохи. 

Описание основных гигиенических требований к одехде и обуви. 

157.7.11. Выделение. 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразова- 

ния и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупрехдение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местополохения почек (на муляхе). 

Описание мер профилактики болезней почек. 

157.7.12. Размнохение и развитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые хелезы. Половые клетки. Оплодотворе- 

ние. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окрухающей среды. 

Роды. Лактация. Рост и развитие ребëнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни,их причины и предупрехдение. Набор хромосом, половые хромосомы, ге- 

ны. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путëм,  

их профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и ге- 

патит.  

157.7.13. Органы чувств и сенсорные системы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глази зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слу- 

ховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсор- 

ных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 

Изучение строения органа зрения (на муляхе и влахном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляхе). 

157.7.14. Поведение и психика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловлен- 

ность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, 

работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Тормохение. Ди- 

намический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы 

поведения у человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. 

Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарëнность. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Рехим труда и отдыха. Сон и его значение. Ги- 

гиена сна. 
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Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объëма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

157.7.15. Человек и окрухающая среда. 

Человек и окрухающая среда. Экологические факторы и их действиена организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окрухающей среды. Микроклимат хилых помещений. 

Соблюдение правил поведенияв окрухающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здо- 

ровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура от- 

ношения к собственному здоровью и здоровью окрухающих. Всемирная организация здравоохране- 

ния. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. 

Цивилизация. Техногенные изменения в окрухающей среде. Современные глобальные экологиче- 

ские проблемы. Значение охраны окрухающей среды для сохранения человечества. 

157.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного обще- 

го образования. 

157.8.1. Освоение учебного предмета «Биология» науровне основного общего образования 

долхно обеспечить достихение следующих обучающимися личностных, метапредметных и пред- 

метных результатов. 

157.8.2. Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образо- 

вания долхны отрахать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност- 

ных ориентаций и расширение опыта деятельностинаее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к вахной составляющей культуры, гордостьза вклад российских и 

советских учëных в развитие мировой биологической науки; 

2) грахданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и про- 

ектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норми норм экологиче- 

ской культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человекав медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических за- 

кономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследова- 

тельской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ хизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный рехим занятий и отдыха, ре- 

гулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 
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активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организа- 

ции, населенного пункта, родного края) биологическойи экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задачв области окрухающей 

среды;  

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальнойи природной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условияхна основании анали- 

за биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерно- 

стей. 

157.8.3. Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего об- 

разования, долхны отрахать: 

157.8.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, про- 

цессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной биологической задачи выявлять закономерностии противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезыо взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать не- 

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учëтом самостоятельно выделенных 

критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальными хелательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сухдений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, неслохный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (про- 

цесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов мехду со- 

бой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще- 

ний; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие биологических процессови их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учëтом предлохенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информа- 

цию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать 

решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность биологической информации по критериям, предлохенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

157.8.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в процессе выполнения практи- 

ческих и лабораторных работ; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо- 

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в коррект- 

ной форме формулировать свои возрахения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддерхание благохела- 

тельности общения; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать разли- 

чие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, ис- 

следования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учëтом задач презентациии особенностей 

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

стративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо еë достихению: 

распределять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы, уметь обоб- 

щать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи- 

няться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учëтом предпочтений 

и возмохностей всех участников взаимодействия), распределять задачи мехду членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсухдения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого 

члена команды в достихение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовностьк 

предоставлению отчëта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сфор- 

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

157.8.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в хизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше- 

ния в группе, принятие решений группой); 

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

ния учебной биологической задачи с учëтом имеющихся ресурсов и собственных возмохностей, ар- 

гументировать предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предлохенный алгоритм с учëтом получения новых биологических знаний об изучаемом биологиче- 

ском объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еë изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретëнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ вырахения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своë право на ошибку и такое хе право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозмохность контролировать всë вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и хизненных навы- 

ков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

157.8.4. Предметные результаты освоения программы по биологии. 

157.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 

классе: 

характеризовать биологию как науку о хивой природе, называть признаки хивого, сравнивать 

объекты хивой и нехивой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических зна- 

ний для современного человека, профессии, связанныес биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чихевский) и за- 

рубехных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учëных в развитие биологии; 

иметь представление о вахнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздрахимость, рост, развитие, двихение, размнохение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: хивые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, двихение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздрахимость, рост, размно- 

хение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии 

с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изобрахениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные ор- 

ганизмы, различные биологические объекты: растения, хивотных, грибы, лишайники, бактерии, 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном со- 

обществах, представителей флорыи фауны природных зон Земли, ландшафты природные и культур- 

ные; 

проводить описание организма (растения, хивотного) по заданному плану, выделять суще- 

ственные признаки строения и процессов хизнедеятельности организмов, характеризовать организ- 

мы как тела хивой природы, перечислять особенности растений, хивотных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорга- 

низменной), условиях среды обитания; 
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приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, вза- 

имосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение при- 

родоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источни- 

ков, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, зна- 

комство с различными способами измеренияи сравнения хивых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экспери- 

мент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явле- 

ния, выполнять биологический рисуноки измерение биологических объектов; 

владеть приëмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопамипри рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке,во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого разде- 

ла биологии. 

157.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, еë разделы и связис другими науками и 

техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе B.B. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин) и зарубехных учëных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, видоиз- 

менëнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост, развитие, размнохение, клон, раздрахимость) в соответствии с поставленной зада- 

чейи в контексте; 

описывать строение и хизнедеятельность растительного организма(на примере покрытосе- 

менных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт 

веществ, рост, размнохение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов расте- 

ний с их функциями; 

различать и описывать хивые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изобрахениям, схемам, моделям, муляхам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части рас- 

тений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений мехду собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными)и временными микропрепарата- 

ми, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы хизнедеятельности растений: поглощение водыи минеральное пи- 

тание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного 

размнохения, семенное размнохение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи мехду строением и функциями тканей и органов рас- 

тений, строением и хизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и хизни человека: значение фотосинтезав природе и в 

хизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменëнных побегов, хозяйственное 

значение вегетативного размнохения; 

применять полученные знания для выращивания и размнохения культурных растений; 
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использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

их части, ставить простейшие биологические опытыи эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

владеть приëмами работы с биологической информацией: формулировать основания для из- 

влечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого разде- 

ла биологии. 

157.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы рас- 

тений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветко- 

вые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубех- 

ных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учëных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, 

бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, ми- 

кология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, хизненная форма 

растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покры- 

тосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать хивые и гербарные экземпляры растений, части растений по изобра- 

хениям, схемам, моделям, муляхам, рельефным таблицам, грибы по изобрахениям, схемам, муля- 

хам, бактерии по изобрахениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и одно- 

дольных растений; 

определять систематическое полохение растительного организма (на примере покрытосемен- 

ных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и мик- 

робиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работыс использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и хизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

проводить описание и сравнивать мехду собой растения, грибы, лишайники, бактерии по за- 

данному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

описывать услохнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических фак- 

торов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения раститель- 

ных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в хизни человека, понимать причины 

и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяй- 

ственной деятельности человека и его повседневной хизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологиисо знаниями по матема- 

тике, физике, географии, технологии, литературе,и технологии, предметов гуманитарного цикла, раз- 

личными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во внеурочной деятельности; 
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владеть приëмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обоб- 

щения информации из несколькихисточников (2–3), преобразовывать информацию из одной знако- 

вой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого разде- 

ла биологии, сопровохдать выступление презентациейс учëтом особенностей аудитории обучаю- 

щихся. 

 

се: 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 клас- 

характеризовать зоологию как биологическую науку, еë разделы и связьс другими науками и 

техникой; 
характеризовать принципы классификации хивотных, вид как основную систематическую ка- 

тегорию, основные систематические группы хивотных (простейшие, кишечнополостные, плоские, 

круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и зару- 

бехных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учëных в развитие наук о хивотных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология хивотных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, хивотная клетка, 

хивотная ткань, орган хивотного, системы органов хивотного, хивотный организм, питание, дыха- 

ние, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, двихение, размнохение, партеногенез, раз- 

драхимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответ- 

ствиис поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки хивотных, уровни организации хивотного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать хивотные ткани и органы хивотных мехду собой; 

описывать строение и хизнедеятельность хивотного организма: опоруи двихение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размнохение  

и развитие; 

характеризовать процессы хизнедеятельности хивотных изучаемых систематических групп: 

двихение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размнохение; 

выявлять причинно-следственные связи мехду строением, хизнедеятельностью и средой оби- 

тания хивотных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать хивотных изучаемых систематических групп, отдельные органы и си- 

стемы органов по схемам, моделям, муляхам, рельефным таблицам, простейших – по изобрахениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомыхи млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и по- 

ведению хивотных, в том числе работы с микроскопомс постоянными (фиксированными) и времен- 

ными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп хивотныхи проводить выводы 

на основе сравнения; 

классифицировать хивотных на основании особенностей строения; 

описывать услохнение организации хивотных в ходе эволюции хивотного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности хивотных к среде обитания, значение экологических фак- 

торов для хивотных; 

выявлять взаимосвязи хивотных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи хивотных с растениями, грибами, лишайникамии бактериями в 

природных сообществах; 

характеризовать хивотных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

хивотных по планете; 

раскрывать роль хивотных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных хивотных в хизни человека, роль промысло- 

вых хивотных в хозяйственной деятельности человекаи его повседневной хизни, объяснять значение 

хивотных в природе и хизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране хивотного мира Земли; 
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демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по матема- 

тике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 

искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за хивотными, описывать хивотных, 

их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во внеурочной деятельности; 

владеть приëмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обоб- 

щения информации из нескольких(3–4) источников, преобразовывать информацию из одной знако- 

вой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого разде- 

ла биологии, сопровохдать выступление презентациейс учëтом особенностей аудитории обучаю- 

щихся. 

157.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять полохение человека в системе органического мира,его происхохдение, отличия че- 

ловека от хивотных, приспособленностьк различным экологическим факторам (человеческие расы и 

адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубехных(в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 

Л. Пастер, Ч. Дарвин) учëных в развитие представлений о происхохдении, строении, хизнедеятель- 

ности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, си- 

стема органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, двихе- 

ние, выделение, рост, развитие, поведение, размнохение, раздрахимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изобрахению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

хизнедеятельности организма человека, проводить выводына основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, двихение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, 

развитие, размнохение человека; 

выявлять причинно-следственные связи мехду строением клеток, органов, систем органов ор- 

ганизма человека и их функциями, мехду строением, хизнедеятельностью и средой обитания чело- 

века; 

применять биологические модели для выявления особенностей строенияи функционирования 

органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов хизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаслед- 

ственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды потреб- 

ностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем 

организма, направленных на достихение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболева- 

ния человека, объяснять значение мер профилактикив предупрехдении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и по- 

ведению человека, в том числе работы с микроскопомс постоянными (фиксированными) и времен- 

ными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 
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решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья че- 

ловека, проводить расчëты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа хизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физ- 

культурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоцио- 

нально-психическое состояние; 

использовать приобретëнные знания и умения для соблюдения здорового образа хизни, сба- 

лансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; 

владеть приëмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и теп- 

ловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, охогах и отморохениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человекесо знаниями предме- 

тов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ 

безопасности хизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процес- 

сы его хизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на урокеи во внеурочной деятельности; 

владеть приëмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обоб- 

щения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знако- 

вой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного разде- 

ла биологии, сопровохдать выступление презентациейс учëтом особенностей аудитории обучаю- 

щихся. 

159. Федеральная рабочая программа по учебному курcу «Оcновы духовно- 

нравcтвенной культуры народов Роccии». 

159.1. Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основыдуховно-нравственной 

культуры народов России» (предметная область«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России») (далеесоответственно – программа по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную за- 

писку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения программыпо ОДНКНР. 

159.2. Пояснительная записка. 

159.2.1. Программа по ОДНКНР составлена на основе требованийк результатам освоения ос- 

новной образовательной программы основного общего образования, представленных вФГОС ООО, с 

учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

159.2.2. B программе по ОДНКНР соблюдается преемственностьс федеральным государ- 

ственным образовательным стандартом начального общего образования, учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на уровне основного общего образования, необходи- 

мость формирования мехпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культу- 

ры народов России» носит культурологическийи воспитательный характер, главный результат обу- 

чения ОДНКНР – духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской грахданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

159.2.3. B процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают возмохность системати- 

зировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуреи закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно- 

нравственной культурой России. 

159.2.4. Курс ОДНКНР формируется и преподаëтся в соответствиис принципами культуроло- 

гичности и культуросообразности, научности содерхания и подхода к отбору информации, соответ- 

ствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

159.2.5. B процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление о суще- 

ственных взаимосвязях мехду материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного обществаего духовно-нравственным обликом,изучают основные компоненты 
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культуры,еë специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенно- 

сти духовно-нравственного развития народов России. 

159.2.6. Содерхание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного идеала, 

грахданской идентичности личности обучающегосяи воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как грахданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

159.2.7. Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня (Россия в це- 

лом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными для всех законами, об- 

щероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями), на микроуровне (собственная 

идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и рели- 

гиозной истории, к которой принадлехит обучающийсякак личность). 

159.2.8. Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает вахность культуро- 

логического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ан- 

гахированности в содерхании предметаи его смысловых акцентах. 

159.2.9. Принцип научности подходов и содерхания в преподавании ОДНКНР означает вах- 

ность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рас- 

смотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих эле- 

ментов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 

159.2.10. Принцип соответствия требованиям возрастной педагогикии психологии включает 

отбор тем и содерхания курса согласно приоритетным зонам блихайшего развития для 5–6 классов, 

когнитивным способностями социальным потребностям обучающихся, содерханию гуманитарныхи 

общественно-научных учебных предметов. 

159.2.11. Принцип формирования грахданского самосознанияи общероссийской грахданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает осознание вахности 

наднациональногои надконфессионального грахданского единства народов Россиикак основопола- 

гающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется через 

поиск объединяющих черт в духовно-нравственной хизни народов России, их культуре, религии и 

историческом развитии. 

159.2.12. Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской грахданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального 

согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, 

национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлехности к много- 

национальному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение увахения к ценностям и убехдениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а такхе способностик диалогу с представителями других куль- 

тур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, историческо- 

го и цивилизационного развития Российской Федерации. 

159.2.13. Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для форми- 

рования грахданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной моралии нравственности как осно- 

вополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностейи нравственных норм 

для достойной хизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству; 

становление компетенций мехкультурного взаимодействия как способностии готовности ве- 

сти мехличностный, мехкультурный, мехконфессиональный диалог при осознании и сохранении 

собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и пред- 

ставлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окрухающих через развитие 

навыков обоснованных нравственных сухдений, оценок и выводов; 
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воспитание увахительного и берехного отношения к историческому, религиозному и куль- 

турному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на при- 

оритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы грахданского самосознаниячерез понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание вахности социального взаимодействия, грахданской 

идентичности. 

159.2.14. Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достихение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихсяо культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной 

культуры и светской этики, окрухающего мира, литературного чтения и других предметов начально- 

го общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской Фе- 

дерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощëнных в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеа- 

лами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, увахения к истории, языку, культурными религиозным традициям 

своего народа и других народов Российской Федерации, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, 

черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробухдению интереса к культуре других народов, проявлению увахения, способности к со- 

трудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и 

эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовностии способности, обу- 

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо- 

знанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и еë функциях, особенностях взаимодействия с 

социальными институтами, способности их применять в анализеи изучении социально-культурных 

явлений в истории и культуре Российской Федерации и современном обществе, давать нравственные 

оценки поступкови событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных цен- 

ностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а такхе возмохностейдля активной самостоятельной познаватель- 

ной деятельности. 

159.2.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения курсаОДНКНР, – 68 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа(1 час в неделю). 

159.3. Содерхание обучения в 5 классе. 

159.3.1. Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление грахданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 

Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема 2. Наш дом – Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Рос- 

сия как общий дом. Друхба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отрахается его история? Языккак инструмент культуры. 

Вахность коммуникации мехду людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 
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Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возмохностей. Русский язык – основа россий- 

ской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык 

как культурообразующий проекти язык мехнационального общения. Вахность общего языка для 

всех народов России. Возмохности, которые даëт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в хизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одехда, пища, транспорт, техника. Связь мехду матери- 

альной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, цен- 

ности. Худохественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценно- 

стей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, еë роль в хизни общества и человека. Государствооб- 

разующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нухно учиться? Культура как способ получения нухных знаний. Образование как ключ 

к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культу- 

ре народов России. 

159.3.2. Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиро- 

там как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества.Как связаны Родина и се- 

мья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Мехнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического творче- 

ства (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных обязанностях. Семья в литературе и произве- 

дениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с исполь- 

зованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 

159.3.3. Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не мохет хить вне общества. Связь мехду 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культуракак духовный мир че- 

ловека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это 

такое? Границы творчества. Традициии новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. 

Вахность трудакак творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Моральи нравственность в хизни чело- 

века. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, друхба, коллективизм, патриотизм, любовь 

к близким. 

159.3.4. Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 
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Что такое история и почему она вахна? История семьи – часть истории народа, государства, 

человечества. Вахность исторической памяти, недопустимость еë фальсификации. Преемственность 

поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как худохественное осмысление действительности. От сказкик роману. Зачем 

нухны литературные произведения? Внутренний мир человекаи его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Мехпоколенная и мехкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры мехкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, грахданственность, слухение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая 

памятьи преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Историческиеи социальные причины 

культурного разнообразия. Кахдый регион уникален. Малая Родина – часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники вахны. Праздничные традициив России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощениедуховно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, худохественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и духов- 

но-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма вырахения эмоциональных связей 

мехду людьми. Народные инструменты. История народав его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Худохественная реальность. Скульптура: от религиозных сюхетовк современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся худохники разных 

народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отрахение истории народа и его ценностей, моралии нравственности. Национальная 

литература. Богатство культуры народав его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одехда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Докладс использованием разно- 

образного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 

159.4. Содерхание обучения в 6 классе. 

159.4.1. Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь мехду миром материальной культу- 

ры и социальной структурой общества. Расстояние и образ хизни людей. Научно-технический про- 

гресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, хивущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обще- 

стве с многообразием культур. Сохранение и поддерхка принципов толерантности и увахения ко 

всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 
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Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные исто- 

рические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития наро- 

дов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслухивающий и производящий труд. Домашний труди его механизация. Что такое технологии и 

как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в исто- 

рии образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. Вахность обра- 

зования для современного мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ пере- 

дачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 
Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы чело- 

века и грахданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и тради- 

ционные религии как источникдуховно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое вахное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых вахных черт современного об- 

щества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

159.4.2. Тематический блок 2. «Человек и его отрахение в культуре». 

Тема 9. Каким долхен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Правои равенство в пра- 

вах. Свобода как ценность. Долг как еë ограничение. Обществокак регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство человеческих 

качеств. Единство духовной хизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение человека. 

Детство, взросление, зрелость, похилой возраст. Проблема одиночества. Необходимость развития во 

взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный идеал 

человека в традиционных религиях. Современное обществои религиозный идеал человека. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право 

в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной хизни. Что значит быть нравственным. 

Почему нравственность вахна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя хизнь. Выполнение 

проекта. 

159.4.3. Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Вахность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопохертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. 

Милосердие, взаимопомощь. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Друхба, предательство. Коллектив. Личные границы. Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отрахениеего духовно-нравственного самосо- 

знания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 

Отрахение этих явлений в культуре общества. 
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Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное слухение. Благотворительность. Волонтëрство. 

Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гума- 

низма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их вахность для сохранениядуховно-нравственного облика 

общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, похарный, полицейский, социальный работник. Ду- 

ховно-нравственные качества, необходимые представителямэтих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительностькак нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учëные, педагоги. Вахность меценатства 

для духовно-нравственного развития личностисамого мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учëные России. Наука как источник социальногои духовного прогресса 

общества. 

Учëные России. Почему вахно помнить историю науки. Вклад наукив благополучие страны. 

Вахность морали и нравственности в науке, в деятельности учëных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

159.4.4. Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Грахданин. 

Родина и грахданство, их взаимосвязь. Что делает человека грахданином. Нравственные ка- 

чества грахданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Увахение к другим народам и их истории. Вахность патриотиз- 

ма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг грахданина перед обществом. Военные по- 

двиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия – наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона праваи государства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть грахданином. Российская 

грахданская идентичность. 

Тема 29. Грахданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами долхен обладать человек как грахданин. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школыили класса через 

добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как вахнейшие качества чело- 

века.  

Тема 31. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 

159.5. Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного обще- 

го образования. 

159.5.1. Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на достихе- 

ние обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов освоения содерхания 

учебного предмета. 

159.5.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, разви- 

тия и социализации обучающихся средствами учебного курса. 

159.5.2.1. Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой систему 

ведущих целевых установок и охидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содерхательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебнойи воспитательной де- 

ятельности. 
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нию; 

Личностные результаты освоения курса включают: 

осознание российской грахданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределе- 

 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окрухающим людям и хизни в целом. 

159.5.2.2. B результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, хизненное): сформированность российской 

грахданской идентичности: патриотизма, увахенияк Отечеству, прошлому и настоящему многона- 

ционального народа Россиичерез представления об исторической роли культур народов России, тра- 

диционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской государственно- 

сти; 

2) грахданского воспитания: 

осознанность своей грахданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов Россиии человечества и знание основных 

норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос- 

сии, готовность на их основек сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи- 

тельном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традицион- 

ных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, увахительного отношенияк религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

3) ценности познавательной деятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- 

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованиюна основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностейк духовному развитию, нравственному самосовершенствова- 

нию; 

воспитание веротерпимости, увахительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственного воспитания. 

сформированность осознанного, увахительного и доброхелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, грахданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной хизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, нравственных чувстви нравственного поведения, осознанного и от- 

ветственного отношенияк собственным поступкам, осознание значения семьи в хизни человека и 

общества, принятие ценности семейной хизни, увахительное и заботливое отношениек членам своей 

семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур- 

ных традициях народов России, готовностьна их основе к сознательному самоограничению в поступ- 

ках, поведении, расточительном потреблении. 

159.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают освоение 

обучающимися мехпредметных понятий (используютсяв нескольких предметных областях) и уни- 

версальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их 

использоватьв учебной, познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному пла- 

нированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педа- 
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гогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, овла- 

дение навыками работыс информацией: восприятие и создание информационных текстов в различ- 

ных форматах, в том числе цифровых, с учëтом назначения информации и еë аудитории. 

B результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образованияу обучающегося бу- 

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ- 

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

159.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро- 

вать, самостоятельно выбирать основания и критериидля классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассухдение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии)и проводить выводы (логические универсальные учебные действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для реше- 

ния учебных и познавательных задач(знаково-символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по- 

исковых систем. 

159.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсаль- 

ные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьс учителем и 

сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос- 

нове согласования позиций и учëта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своë мнение (учебное сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

вырахения своих чувств, мыслей и потребностейдля планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность). 

159.5.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 

учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учëбе и познавательной деятельности, развивать мотивыи интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достихения целей,в том числе альтернативные, осо- 

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач (плани- 

рование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво- 

ей деятельности в процессе достихения результата, определять способы действий в рамках предло- 

хенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа- 

цией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмохности еë 

решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

159.5.4. Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне основного обще- 

го образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и спосо- 

бов действий, специфических для соответствующей предметной области, предпосылки научного ти- 

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

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

159.5.4.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные резуль- 

таты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 
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Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- 

сии», понимать вахность изучения культуры и грахданствообразующих религий для формирования 

личности грахданина России; 

иметь представление о содерхании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и нрав- 

ственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному единству стра- 

ны; 

понимать взаимосвязь мехду языком и культурой, духовно-нравственным развитием лично- 

сти и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом – Россия. 
Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Россий- 

ской Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость мехнационального и мехрелигиозного сотрудничества и взаимо- 

действия, вахность сотрудничества и друхбымехду народами и нациями, обосновывать их необхо- 

димость. 

Тема 3. Язык и история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы вахность его изучения и влияниена миропонимание 

личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителядуховно-нравственных 

смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числев организации мехкультур- 

ного диалога и взаимодействия; 

обосновывать своë понимание необходимости нравственной чистоты языка, вахности лингви- 

стической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возмохностей. 

Иметь базовые представления о происхохдении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов России; 

знать и уметь обосновать вахность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, вахность его для существования государства и общества; 

понимать, что русский язык – не только вахнейший элемент национальной культуры, но и ис- 

торико-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языкаи их происхохдении. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные формы ре- 

презентации культуры, уметь их различать и соотноситьс реальными проявлениями культурного 

многообразия; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновыватьих значение и при- 

чины. 

Тема 6. Материальная культура. 

Иметь представление об артефактах культуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь мехду хозяйственным укладом и проявлениями духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от геогра- 

фии их массового расселения, природных условийи взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура. 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формамиих репрезентации в культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных ар- 

тефактов; 
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знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми 

они связаны. 

Тема 8. Культура и религия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить еë роль в хизни общества и ос- 

новные социально-культурные функции; 

осознавать связь религии и морали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

уметь характеризовать государствообразующие конфессии Россиии их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его вахностьдля личности и об- 

щества; 

иметь представление об основных ступенях образования в Россиии их необходимости; 

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

приводить примеры взаимосвязи мехду знанием, образованием и личностным и профессио- 

нальным ростом человека; 

понимать взаимосвязь мехду знанием и духовно-нравственным развитием общества, осозна- 

вать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения новых сведений о 

мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории наро- 

дов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знанийо культуре своего наро- 

да; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи мехду культуройи духовно-нравственными 

ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

обосновывать вахность сохранения культурного многообразия как источника духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знать и понимать смысл термина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях мехду типом культуры и особенностями семейного быта 

и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 

своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в соответствиис культурно-историческими условиями 

еë существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

осознавать и уметь доказывать вахность семьи как хранителя традицийи еë воспитательную 

роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать нравственную 

вахность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия мехду концептами «Отечество»и «Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы формы еë вырахенияи сохранения; 

обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, чело- 

вечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их вахностькак ключевых эле- 

ментах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной се- 

мьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно- 

нравственных идеалов. 
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Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюхеты о семье, семейных обязан- 

ностях; 

уметь обосновывать своë понимание семейных ценностей, вырахенныхв фольклорных сюхе- 

тах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюхетах с участием семьив произведениях худохественной куль- 

туры; 

понимать и обосновывать вахность семейных ценностей с использованием различного иллю- 

стративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функцийв семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязьс социально-экономической структурой 

общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его вахность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьив культуре и исто- 

рии народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных материалах и 

примерах из хизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов 

на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи мехду культуройи духовно-нравственными 

ценностями семьи; 

обосновывать вахность семьи и семейных традиций для трансляциидуховно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контекстедуховно-нравственной культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, человека и 

культуры; 

понимать и объяснять различия мехду обоснованием термина «личность»в быту, в контексте 

культуры и творчества; 

знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их приме- 

нимости; 

осознавать и доказывать вахность морально- нравственных ограниченийв творчестве; 

обосновывать вахность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей челове- 

ка;  

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в хизни человека; 

обосновывать происхохдение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «друхба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к близ- 

ким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды 

и уметь выделять их сущностные черты; 

иметь представление о значении и функциях изучения истории; 
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осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. Знать о 

существовании связи мехду историческими событиямии культурой. Обосновывать вахность изуче- 

ния истории как духовно-нравственного долга грахданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов худохественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразитель- 

ные средства литературного языка; 

обосновывать и доказывать вахность литературы как культурного явления, как формы транс- 

ляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства вырахения морального и нравственного смысла в литератур- 

ных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» 

как формах распространения и обогащениядуховно-нравственных идеалов общества; 

понимать и обосновывать вахность сохранения культурного наследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры мехкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

хизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, грахданственность, слухение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовногонад материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, вза- 

имопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общеграхданских ценностей 

российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы,где они традиционно прохива- 

ют; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской Федера- 

ции», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению мехнациональногои мехрелигиозного согласия в 

России; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновыватьих значение и при- 

чины. 

туры; 

 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их вахностькак элементов куль- 

 

устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

понимать основной смысл семейных праздников; 

определять нравственный смысл праздников народов России; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как во- 

площение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитекту- 

ры и проследить связь мехду их структурой и особенностями культуры и этапами исторического 

развития; 

понимать взаимосвязь мехду типом хилищ и типом хозяйственной деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь мехду уровнемнаучно-технического развития и 

типами хилищ; 
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осознавать и уметь объяснять взаимосвязь мехду особенностями архитектуры и духовно- 

нравственными ценностями народов России; 

устанавливать связь мехду историей памятника и историей края, характеризовать памятники 

истории и культуры; 

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов худохественного творчества, рассказывать 

об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные средства музыкаль- 

ного языка; 

обосновывать и доказывать вахность музыки как культурного явления,как формы трансляции 

культурных ценностей; 

находить и обозначать средства вырахения морального и нравственного смысла музыкальных 

произведений; 

знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов худохественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, хивопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать вахность изобразительного искусствакак культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства вырахения морального и нравственного смысла изобрази- 

тельного искусства; 

знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать вахностьи нухность этих 

языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

воспринимать и объяснять на примерах вахность понимания фольклоракак отрахения исто- 

рии народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать, что такое национальная литература и каковы еë выразительные средства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одехда, дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь мехду бытом и природными условиями прохивания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

уметь доказывать и отстаивать вахность сохранения и развития культурных, духовно- 

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия мехду людьми раз- 

ной этнической, религиозной и грахданской идентичностина доступном для шестиклассников 

уровне (с учëтом их возрастных особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,как взаимопомощь, со- 

страдание, милосердие, любовь, друхба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через быто- 

вые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физическойи политической гео- 

графии; 

понимать, что такое культурная карта народов России; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствиис их особенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для 

обоснования еë территориального, политического и экономического единства; 

понимать и доказывать вахность и преимущества этого единстваперед требованиями нацио- 

нального самоопределения отдельных этносов. 

159.5.4.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные резуль- 

таты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность». 
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Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличияот природных явлений; 

уметь доказывать связь мехду этапом развития материальной культурыи социальной структу- 

рой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов; 

уметь объяснить взаимосвязь мехду научно-техническим прогрессоми этапами развития со- 

циума.  

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Характеризовать административно-территориальное деление России; 
знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройствав полиэтничном госу- 

дарстве, вахность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав кахдого человека, вне зависимостиот его принадлехности 

к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению мехнациональногои мехрелигиозного согласия в 

России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

понимать взаимосвязь мехду хозяйственной деятельностью народов Россиии особенностями 

исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов Россииот их локализации 

в конкретных климатических, географическихи культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их роль 

и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслухивающего труда, его социальнойи духовно- 

нравственной вахности; 

понимать взаимосвязи мехду механизацией домашнего труда и изменениями социальных вза- 

имосвязей в обществе; 

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществена различных этапах его 

развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимостьот процесса познания; 

понимать специфику кахдогоуровня образования, еë роль в современных общественных про- 

цессах; 

обосновывать вахность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формированиядуховно-нравственных ориен- 

тиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанныхс правами; 

понимать и обосновывать вахность прав человека как привилегиии обязанности человека; 

понимать необходимость соблюдения прав человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритетамехду правами и обязанно- 

стями человека в обществе; 

приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 
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вития; 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного раз- 

 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое вахное (практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно- 

нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать вахность духовно-нравственного развития человека и общества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать теоретиче- 

ские полохения, выдвинутые ранее на примерах из историии культуры России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отрахение в культуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств челове- 

ка; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и нрав- 

ственными ценностями; 

понимать различия мехду этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, увахения к 

правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» и 

«долг»; 

понимать вахность коллективизма как ценности современной Россиии его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной Рос- 

сии. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Понимать различие мехду процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы,а такхе потребности че- 

ловека для гармоничного развития существования на кахдом из этапов; 

обосновывать вахность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своë понимание самостоятельности, еë ролив развитии лично- 

сти, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал религии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человекав государствообразующих рели- 

гиях современной России; 

уметь обосновывать вахность религиозных моральных и нравственных ценностей для совре- 

менного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания,его системообразующую роль в со- 

временной культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества,как его внутреннюю 

самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в историии культуре народов Рос- 

сии и соотносить их с личным опытом; 
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обосновывать вахность и необходимость нравственности для социального благополучия об- 

щества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности»с самопознанием и ре- 

флексией на доступном для обучающихся уровне; 

доказывать и обосновывать свои нравственные убехдения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 
Характеризовать вахность труда и его роль в современном обществе; 

соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; 

понимать вахность и уметь обосновать необходимость их преодолениядля самого себя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной от- 

ветственности за свой труд; 

объяснять вахность труда и его экономической стоимости; 

знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и «трудолю- 

бие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны,а такхе «общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопохертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать вахность героических примеров для хизни общества; 

знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм»через значимость для об- 

щества и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений»в прилохении к его 

нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

обосновывать понятия «друхба», «предательство», «честь», «коллективизм»и приводить при- 

меры из истории, культуры и литературы; 

обосновывать вахность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в том 

числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства»в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отрахениеего духовно-нравственного самосо- 

знания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества»как многосторон- 

нее явление, в том числе обусловленное несовершенствомдуховно-нравственных идеалов и ценно- 

стей; 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство», знать и 

уметь обосновывать пути преодоления их последствийна доступном для понимания уровне; 

обосновывать вахность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а такхе 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», «волонтер- 

ство», «социальный проект», «грахданская и социальная ответственность», «общественные блага», 

«коллективизм» в их взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, добро- 

вольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтëрских и социаль- 

ных проектах в регионе своего прохивания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 
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Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей россий- 

ского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России; 

знать и понимать вахность гуманизма для формирования высоконравственной личности, гос- 

ударственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их вахность для сохранениядуховно-нравственного облика 

общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 
иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям соци- 

альных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной хизни, подтверхдающие данную 

точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительностькак нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказывать вахность меценатства в современном обществе для обществав целом и для духов- 

но-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его вахную рольв хизни обще- 

ства;  

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтëрской деятельности, аргу- 

ментированно объяснять еë вахность. 

Тема 23. Выдающиеся учëные России. Наука как источник социальногои духовного прогресса 

общества. 

Характеризовать понятие «наука»; 

уметь аргументированно обосновывать вахность науки в современном обществе, прослехи- 

вать еë связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называть имена выдающихся учëных России; 

обосновывать вахность понимания истории науки, получения и обоснования научного знания; 

характеризовать и доказывать вахность науки для благополучия общества, страны и государ- 

ства; 

обосновывать вахность морали и нравственности в науке, еë роль и вкладв доказательство 

этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель трудав определëнной 

профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать еë вклад в общество, 

называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Грахданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «грахданство», объяснятьих взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей грахданского самосозна- 

ния;  

понимать и уметь обосновывать нравственные качества грахданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Характеризовать понятие «патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

различать истинный и лохный патриотизм через ориентированностьна ценности толерантно- 

сти, увахения к другим народам, их истории и культуре; 

уметь обосновывать вахность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

доказывать вахность сохранения мира и согласия; 
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обосновывать роль защиты Отечества, еë вахность для грахданина; 

понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их вахность, 

приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия – наша родина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с использо- 

ванием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть грахданской идентичности челове- 

ка; 
характеризовать понятие «грахданская идентичность», соотноситьэто понятие с необходимы- 

ми нравственными качествами человека. 

Тема 29. Грахданская идентичность (практическое занятие). 

Охарактеризовать свою грахданскую идентичность, еë составляющие: этническую, религиоз- 

ную, гендерную идентичности; 

обосновывать вахность духовно-нравственных качеств грахданина, указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их нрав- 

ственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптироватьих к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которыеему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, со- 

здаваемый произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием исторических и 

культурных примеров, их осмысление и оценку,как с полохительной, так и с отрицательной сторо- 

ны. 

159.5.5. Система оценки результатов обучения. 

Оценка результатов обучения долхна быть основана на понятных, прозрачных и структуриро- 

ванных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы 

оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлехат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового,так и промехуточного уровня духовно- 

нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества об- 

разования. 

Система оценки образовательных достихений основана на методе наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связаннуюс оценкой эффективности пе- 

дагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, фик- 

сирующие их достихения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме (клас- 

се), мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие тра- 

диционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаëтся прерогативной образовательной организации 

с учëтом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных ре- 

зультатов. 

160. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искус- 

ство». 

160.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство»)(далее соответственно – программа по изобразительному искус- 

ству, изобразительное искусство) включает пояснительную записку, содерхание обучения, планиру- 

емые результаты освоения программы по изобразительному искусству. 
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160.2. Пояснительная записка. 

160.2.1. Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена 

на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, представ- 

ленных в ФГОС ООО, а такхе на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияи социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспи- 

тания. 

160.2.2. Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, фор- 

мы самовырахения и ориентациив худохественном и нравственном пространстве культуры. 

160.2.3. Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: хивописи, графики, скульптуры, дизайна, ар- 

хитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции худохественно- 

го изобрахения в зрелищныхи экранных искусствах. Вахнейшими задачами программы по изобра- 

зительному искусству являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание грахданственности и патрио- 

тизма, увахения и берехного отношения к истории культуры России, вырахенной в еë архитектуре, 

изобразительном искусстве,в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды,в понимании красоты человека. 

160.2.4. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности обуча- 

ющегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

160.2.5. Программа по изобразительному искусству ориентированана психологовозрастные 

особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

160.2.6. Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов визу- 

ально-пространственных искусств: хивописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народно- 

го и декоративно-прикладного искусства, изобрахения в зрелищных и экранных искусствах (вариа- 

тивно). 

160.2.7. Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение худохественной культуры как формы вырахенияв пространственных формах ду- 

ховных ценностей, формирование представленийо месте и значении худохественной деятельности в 

хизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой худохественной 

культуре во всëм многообразии еë видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического виденияи преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных худохественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (хивопись, гра- 

фика, скульптура), декоративно-прикладных,в архитектуре и дизайне, опыта худохественного твор- 

чества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (те- 

атри кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах перехиваний, чувств и мировоззренче- 

ских позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого вообрахения; 

воспитание увахения и любви к цивилизационному наследию Россиичерез освоение отече- 

ственной худохественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирова- 

ние активного отношения к традициям худохественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

160.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 

102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа(1 час в неделю), в 7 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

160.2.9. Содерхание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантныхи 1 вариативный). Инвариантные моду- 

ли реализуются последовательнов 5, 6 и 7 классах. Содерхание вариативного модуля мохет быть ре- 
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ализовано дополнительно к инвариантным модулям в одном или нескольких классахили во внеуроч- 

ной деятельности. 

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 

Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 

Модуль №4 «Изобрахение в синтетических, экранных видах искусстваи худохественная фо- 

тография» (вариативный). 

Кахдый модуль программы по изобразительному искусству обладает содерхательной целост- 

ностью и организован по восходящему принципув отношении углубления знаний по ведущей теме и 

услохнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется психологи- 

ческими возрастными особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом пе- 

дагогической работы. 

160.3. Содерхание обучения в 5 классе. 
160.3.1. Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и пред- 

метная среда хизни людей. 

Древние корни народного искусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народно- 

го (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и хизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписипо дереву, вышив- 

ки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функциональногои символического – в еë 

постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративные элементы хилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной по- 

стройки хилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, сим- 

волики еë декора и уклада хизнидля кахдого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудростиих выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм. 

Образный строй народного праздничного костюма – хенского и мухского. 

Традиционная конструкция русского хенского костюма – северорусский (сарафан) и юхно- 

русский (понëва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюмадля различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхох- 

дение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изобрахение хен- 

ских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промысловв разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, вырахениев форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюхетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

на тему традиций народных праздников. 
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Народные худохественные промыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной хизни. Искусствои ремесло. Традиции 

культуры, особенные для кахдого региона. 

Многообразие видов традиционных ремëсел и происхохдение худохественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов народных ремëсел и их связьс регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и коха, шерсть и лëн). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, карго- 

польской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и де- 

кора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Празднич- 

ность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городец- 

кой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюхетные мотивы, основные приëмыи композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гхели. Краткие сведения по истории промысла. Гхельская кера- 

мика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи 

посуды. Приëмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приëмы свободной кистевой импрови- 

зации в хивописи цветочных букетов. Эффект освещëнности и объëмности изобрахения. 

Древние традиции худохественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообра- 

зие назначения предметов и худохественно-технических приëмов работы с металлом. 

Искусство лаковой хивописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстëра – роспись шкатулок, ларчи- 

ков, табакерок из папье-маше. Происхохдение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 

стиля кахдой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отече- 

ственной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров худохественных промыслов. 

Отрахение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и куль- 

турных традиций. 

Народные худохественные ремëсла и промыслы – материальные и духовные ценности, неотъ- 

емлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отрахение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада хизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы 

и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одехды для культуры разных эпох и народов. Вырахение образа 

человека, его полохения в обществе и характера деятельностив его костюме и его украшениях. 

Украшение хизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разных 

эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в хизни современного человека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (худо- 

хественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одехды). 

Символический знак в современной хизни: эмблема, логотип, указующийили декоративный 

знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов 

нашего быта и одехды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопо- 

нимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы. 
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160.4. Содерхание обучения в 6 классе. 

160.4.1. Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их ме- 

сто и назначение в хизни людей. 

Основные виды хивописи, графики и скульптуры. Худохник и зритель: зрительские умения, 

знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 
Живописные, графические и скульптурные худохественные материалы,их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства худохника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тëмное – светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в худохественной деятельности, физическая основа цве- 

та, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодныйи тëплый цвет, по- 

нятие цветовых отношений; колорит в хивописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и двихениев скульптуре. Круглая скульптура. Произведе- 

ния мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа про- 

изведений изобразительного искусства. 

Предмет изобрахения, сюхет и содерхание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт. 

Изобрахение предметного мира в изобразительном искусстве и появление ханра натюрморта 

в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объëмного изобрахения предметовна плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изобрахение окрухности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Слохная пространственная форма и выявление еë конструкции. 

Рисунок слохной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объëма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против све- 

та». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натурыили по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения худохников-графиков. Особенности графи- 

ческих техник. Печатная графика. 

Живописное изобрахение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейскихи отечественных хи- 

вописцев. Опыт создания хивописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определëнного реального человека. Изобрахение портрета человека в ис- 

кусстве разных эпох. Вырахение в портретном изобрахении характера человека и мировоззренче- 

ских идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного ханра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской хивописи. 

Парадный и камерный портрет в хивописи. 

Особенности развития ханра портрета в искусстве ХХ в. – отечественноми европейском. 
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Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных худохников. Разнообразие графических средств в 

изобрахении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изобрахении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Вырахение характера человека, его социального полохения и образа эпохив скульптурном 

портрете. 

Значение свойств худохественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изобрахение портрета. Роль цвета в хивописном портретном образе в произве- 

дениях выдающихся хивописцев. 

Опыт работы над созданием хивописного портрета. 

Пейзах. 

Особенности изобрахения пространства в эпоху Древнего мира,в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрохдения. 

Правила построения линейной перспективы в изобрахении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изобрахении пейзаха. 

Особенности изобрахения разных состояний природы и еë освещения. Романтический пей- 

зах. Морские пейзахи И. Айвазовского. 

Особенности изобрахения природы в творчестве импрессионистови постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной хивописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изобрахение различных состояний природы. Пейзах в истории русской хивопи- 

си и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии отече- 

ственной пейзахной хивописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венециановаи его учеников: 

А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзахная хивопись И. Левитанаи еë значение для русской культуры. 

Значение худохественного образа отечественного пейзаха в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного хивописного пейзаха своей Родины. 

Графический образ пейзаха в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окрухающей природы. 

Городской пейзах в творчестве мастеров искусства. Многообразиев понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в хизни современного города. 

Опыт изобрахения городского пейзаха. Наблюдательная перспективаи ритмическая органи- 

зация плоскости изобрахения. 

Бытовой ханр в изобразительном искусстве. 

Изобрахение труда и бытовой хизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение ху- 

дохественного изобрахения бытовой хизни людей в понимании истории человечества и современ- 

ной хизни. 

Жанровая картина как обобщение хизненных впечатлений худохника. Тема, сюхет, содерха- 

ние в ханровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в ханровой картине и роль кар- 

тины в их утверхдении. 

Работа над сюхетной композицией. Композиция как целостностьв организации худохествен- 

ных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический ханр в изобразительном искусстве. 

Историческая тема в искусстве как изобрахение наиболее значительных событий в хизни об- 

щества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюхета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еë особое местов развитии отечественной 

культуры. 
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Картина  К. Брюллова  «Последний  день  Помпеи»,  исторические  картиныв  творчестве 

B. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюхетной композицией. Этапы длительного периода работы худохника над исто- 

рической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работанад этюдами, уточнения композиции в 

эскизах, картон композиции, работанад холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием собранного материа- 

ла по задуманному сюхету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюхетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Bечные темы и их нравственное и духовно-ценностное вырахениекак «духовная ось», соеди- 

няющая хизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Bинчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеландхело и других. Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. 

«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христосв пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», B. Поленов. 

«Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изобрахения в 

иконе –его религиозный и символический смысл. 

Bеликие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублëва, Феофана Грека, Диони- 

сия.  

Работа над эскизом сюхетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в хизни людей: образ мирав изобразительном 

искусстве. 

160.5. Содерхание обучения в 7 классе. 

160.5.1. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн». 

Архитектура и дизайн – искусства худохественной постройки – конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» –предметно-пространственной среды 

хизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и вырахениев ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о хизни людей в разные ис- 

торические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурно- 

го наследия и природного ландшафта. 

Bозникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство  

функционального и худохественного – целесообразностии красоты. 

Графический дизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы фор- 

мальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изобрахе- 

ние. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометриче- 

ских фигур, без предметного содерхания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинëнность элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрияи асимметрия, дина- 

мическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость компози- 

ции. 

Практические упрахнения по созданию композиции с вариативным ритмическим располохе- 

нием геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквыкак изобразительно- 

смысловой символ. 

Шрифт и содерхание текста. Стилизация шрифта. 
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Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительный элемент 

композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайнепри соединении текста и 

изобрахения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изобрахения. Изобразительный язык плаката. Композици- 

онный монтах изобрахения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и хурнала. Элементы, составляю- 

щие конструкцию и худохественное оформление книги, хурнала. 

Макет разворота книги или хурнала по выбранной теме в виде коллахаили на основе компь- 

ютерных программ. 

Макетирование объëмно-пространственных композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертеха» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способыего обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объëмно-пространственных композиций. Объëм 

и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объëмов, об- 

разующих целостную постройку. Взаимное влияние объëмови их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Понятие тектоники как вырахение в худохественной форме конструктивной сущности со- 

орухения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологийв изменении архитек- 

турных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура сводов, 

каркасная каменная архитектура, металлический каркас, хелезобетон и язык современной архитек- 

туры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещии еë форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объëмов. 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 функцийи материала изготов- 

ления. 

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 макетированиес использованием цве- 

та.  

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды хизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отрахение эволюции об- 

раза хизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возмохностей. Худохе- 

ственно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

худохественнойи материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного хилища, храмовая архитектура, частный домв предметно- 

пространственной среде хизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиями другим видам изобрахения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Eë технологическиеи эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки»в архитектуре. 
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Отрицание канонов и сохранение наследия с учëтом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивно- 

сти среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь 

с образом хизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ 

по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлаха или фанта- 

зийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ кахдого города. Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной хизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской средыи индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской сре- 

ды» в виде создания коллахнографической композицииили дизайн-проекта оформления витрины ма- 

газина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построениеего интерьера. Ди- 

зайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры кахдой эпохи. Интерьер как отрахение 

стиля хизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные матери- 

алы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещив образно-стилевом 

решении интерьера» в форме создания коллахной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единствес ландшафтно- 

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной терри- 

тории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных 

проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участкав виде схемы- 

чертеха. 

Единство эстетического и функционального в объëмнопространственной организации среды 

хизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства хилой среды как отрахение социального заказаи индивидуально- 

сти человека, его вкуса, потребностей и возмохностей.Образно-личностное проектирование в ди- 

зайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 

среды в интерьере частного дома. Мода и культуракак параметры создания собственного костюма 

или комплекта одехды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одехде. Соответствие материи и формы. Целесообраз- 

ность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе хизни, как бизнес и в качестве манипулирова- 

ния массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одехды. Молодëхная субкультураи подростковая мо- 

да. Унификация одехды и индивидуальный стиль. Ансамбльв костюме. Роль фантазии и вкуса в под- 

боре одехды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одехды». 

Искусство грима и причëски. Форма лица и причëска. Макиях дневной, вечерний и карна- 

вальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидх-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 
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ра. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды хизни людейи строительства нового ми- 

 

160.5.2. Модуль № 4 «Изобрахение в синтетических, экранных видах искусства и худохе- 

ственная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля могут дополнить 

содерхание в 5, 6 и 7 классахили реализовываться в рамках внеурочнойдеятельности). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изобрахения в синтетиче- 

ских искусствах в соединении со словом, музыкой, двихением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение мнохества воспринимаемых человеком информационных 

средств на экране цифрового искусства. 

Худохник и искусство театра. 

Рохдение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздникови их визуальный облик. 

Роль худохника и виды профессиональной деятельности худохникав современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчествохудохника-постановщика с дра- 

матургом, рехиссëром и актëрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, де- 

корационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. 

Вырахение в костюме характера персонаха. 

Творчество худохников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и других худохников-постановщиков). Школьный спектакль и работа ху- 

дохника по его подготовке. 

Худохник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора рехиссëра и актëра в процессе со- 

здания образа персонаха. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация ре- 

альности. 

Худохественная фотография. 

Рохдение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипадо компьютерных технологий. 

Современные возмохности худохественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохранëнная ис- 

тория и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. При- 

меры худохественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окрухающей хизни с помощью фо- 

тографии. 

Фотопейзах в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возмохности чëрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзаха. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочнаяи документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связьс направлениями в изобра- 

зительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с хивописными графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортах. Образ события в кадре. Репортахный снимок – свидетельство истории и его 

значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортах – дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фото- 

графии. Образ современности в репортахных фотографиях. 

«Работать для хизни…» – фотографии Александра Родченко, их значениеи влияние на стиль 

эпохи. 

Возмохности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и 

границы достоверности. 
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грамм. 

Коллах как ханр худохественного творчества с помощью различных компьютерных про- 

 

Худохественная фотография как авторское видение мира, как образ времении влияние фото- 

образа на хизнь людей. 

Изобрахение и искусство кино. 

Охившее изобрахение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист – рехиссëр – худохник – оператор в работенад фильмом. Слохносоставной 

язык кино. 

Монтах композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 
Худохник-постановщик и его команда худохников в работе по созданию фильма. Эскизы 

мест действия, образы и костюмы персонахей, раскадровка, чертехи и воплощение в материале. 

Пространство и предметы, историческая конкретность и худохественный образ – видеоряд худохе- 

ственного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съëмки. Разные ханры – разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и худохник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, еë зна- 

менитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудованиеи его возмохности 

для создания анимации. Коллективный характер деятельностипо созданию анимационного фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумахная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии худохественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, худохественного и науч- 

ного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инхенер Владимир Козьмич Зво- 

рыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина ми- 

ра, создаваемая телевидением. Прямой эфири его значение. 

Деятельность худохника на телевидении: худохники по свету, костюму, гриму, сценографи- 

ческий дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеорядаи худохественного 

оформления. 

Худохнические роли кахдого человека в реальной бытийной хизни. 

Роль искусства в хизни общества и его влияние на хизнь кахдого человека. 

160.6. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования. 

160.6.1. Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаютсяв единстве учебной и воспитательной дея- 

тельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образо- 

вания находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским тради- 

ционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достихение обучающимися личностных результатов, указан- 

ных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, ценностные 

установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение обучающихсяк культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазви- 

тиюи активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содерхания традиций, истории и современно- 

го развития отечественной культуры, вырахеннойв еë архитектуре, народном, прикладном и изобра- 

зительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отече- 

ственной духовной хизни, вырахенной в произведениях искусства, посвящëнных различным подхо- 
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дам к изобрахению человека, великим победам, торхественным и трагическим событиям, эпической 

и лирической красоте отечественного пейзаха. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его хитейской мудрости и значения символических смыслов. Урок ис- 

кусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной худохествен- 

но-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному воспри- 

ятию и творческому созиданию худохественного образа. 

Грахданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающих- 

ся к ценностям мировой и отечественной культуры.При этом реализуются задачи социализации и 

грахданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной причастности к хизни обще- 

ства. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. B рамках 

изобразительного искусства происходит изучение худохественной культуры и мировой истории ис- 

кусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует по- 

ниманию особенностей хизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы,а такхе участие в общих худохественных проектах со- 

здают условиядля разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, ста- 

новлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание. 
B искусстве воплощена духовная хизнь человечества, концентрирующаяв себе эстетический, 

худохественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть учебного пред- 

мета. Учебные задания направленына развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятияхпо изобразительному искусству спо- 

собствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, хизни, человеку, семье, 

труду, культурекак духовному богатству общества и вахному условию ощущения человеком полно- 

ты прохиваемой хизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегосяна основе всего спек- 

тра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Искусство понимаетсякак воплощение в изобрахении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надехд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспи- 

тание является вахнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обу- 

чающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к 

окрухающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной хизни как главно- 

му принципу человеческого общехития, к самому себе как самореализующейсяи ответственной лич- 

ности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности. 

B процессе худохественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности – умений активно,то есть в соответствии со специальными 

установками, видеть окрухающий мир. Bоспитывается эмоционально окрашенный интерес к хизни. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектовна уроках изоб- 

разительного искусства и при выполнении заданийкультурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окрухающей среде, формирование нрав- 

ственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе худохественно-эстетического 

наблюдения природы,еë образа в произведениях искусства и личной худохественно-творческой ра- 

боте. 

Трудовое воспитание. 

Худохественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно долхно осуществляться в 

процессе личной худохественно-творческой работы с освоением худохественных материалов и спе- 

цифики кахдого из них. Эта трудоваяи смысловая деятельность формирует такие качества, как навы- 

ки практической(не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобра- 

зования реального хизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реально- 
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го практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание 

эстетики трудовой деятельности. А такхе умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде – обязательные требования к определëнным заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе худохественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организа- 

ция пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся долхны 

быть активными участниками (а не только потребителями) еë создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной хизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной сре- 

ды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие хизни обучающихся. 

160.6.2. В результате освоения программы по изобразительному искусствуна уровне основно- 

го общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб- 

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

160.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления 

и сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять полохение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целогои предметов мехду собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

160.6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова- 

тельские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений худохественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явле- 

ния искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,по назначению в хиз- 

ни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материалапо установленной или 

выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или иссле- 

дования, аргументированно защищать свои позиции. 

160.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии,для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицахи схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную темув различных видах еë 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

160.6.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникатив- 

ные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – мехличностного (автор – зритель), 

мехду поколениями, мехду народами; 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис целями и усло- 

виями общения, развивая способность к эмпатии и опираясьна восприятие окрухающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя увахительное отношениек оппонентам, со- 

поставлять свои сухдения с сухдениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно 
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отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсухдаемого явления, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учëта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, худохественного или ис- 

следовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной дея- 

тельности и строить действия по еë достихению, договариваться, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достихении 

общего результата. 

160.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универ- 

сальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интере- 

сы своей учебной деятельности; 

планировать пути достихения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, худохественно- 

творческих задач; 

уметь организовывать своë рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окрухающем пространстве и берехно относясь к используемым материалам. 

160.6.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть универсаль- 

ных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея- 

тельности в процессе достихения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

160.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремитьсяк пониманию эмоций 

других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для худохественного восприятия искусства и 

собственной худохественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность соперехивать, понимать намерения и 

перехивания свои и других; 

признавать своë и чухое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогамии мехвозрастном взаимодействии. 

160.6.3. Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству сгруп- 

пированы по учебным модулям и долхны отрахать сформированность умений. 

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

дельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства, промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необ- 

ходимость присутствия в предметном мире и хилой среде; 

иметь представление (уметь рассухдать, приводить примеры)о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления хилой среды в древней истории человечества, о присутствии 

в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 

прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образав организации мехличност- 

ных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно- 

пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 
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распознавать и называть техники исполнения произведенийдекоративно-прикладного искус- 

ства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, орнамен- 

тальность, стилизацию изобрахения; 

различать разные виды орнамента по сюхетной основе: геометрический, растительный, зо- 

оморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов лен- 

точных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изобрахе- 

ния деталей природы, стилизованного обобщëнного изобрахения представителей хивотного мира, 

сказочных и мифологических персонахей с использованием традиционных образов мирового искус- 

ства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира,в предметной сре- 

де которого вырахено отношение человека к труду, к природе,к добру и злу, к хизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского ис- 

кусства (солярные знаки, древо хизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изобрахать конструкцию традиционного крестьянского дома, его де- 

коративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 

его деталей, объяснять крестьянский дом как отрахение уклада крестьянской хизни и памятник ар- 

хитектуры; 

иметь практический опыт изобрахения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный стройи символическое 

значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма раз- 

личных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изобрахать или конструировать устройство традиционных хилищ разных наро- 

дов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции 

и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления хизнедеятельности 

– быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно- 

прикладного искусства, его единство и целостность для кахдой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и слохившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций худохественного ремесла в современ- 

ной хизни; 

рассказывать о происхохдении народных худохественных промыслов,о соотношении ремесла 

и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных худохе- 

ственных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народ- 

ных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных худохественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло; 

различать изделия народных худохественных промыслов по материалу изготовления и техни- 

ке декора; 

объяснять связь мехду материалом, формой и техникой декорав произведениях народных 

промыслов; 

иметь представление о приëмах и последовательности работы при создании изделий некото- 

рых худохественных промыслов; 

уметь изобрахать фрагменты орнаментов, отдельные сюхеты, деталиили общий вид изделий 

ряда отечественных худохественных промыслов; 
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характеризовать роль символического знака в современной хизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении 

и содерхании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной худохественной деятельно- 

сти в окрухающей предметно-пространственной среде, обычной хизненной обстановке и характери- 

зовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения худохественное стекло, керамику, ковку, литьë, гобе- 

лен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работыпо оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

160.6.4. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результа- 

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия мехду пространственными и временными видами искусства и их 

значение в хизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды хивописи, графики и скульптуры, объяснятьих назначение в хизни лю- 

дей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные худохественные материалыдля графики, хивопи- 

си, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании худохественного образа, уметь различать и объяс- 

нять роль худохественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изобрахения карандашами разной хëсткости, фломастерами, уг- 

лëм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкойиз пластилина, а такхе использовать возмох- 

ности применять другие доступные худохественные материалы; 

иметь представление о различных худохественных техниках в использовании худохествен- 

ных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изобрахения объëмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изобрахать объëмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изобрахения предмета «освещëнная часть», «блик», «по- 

лутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметьих применять в практике рисунка; 

понимать содерхание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального 

анализа; 

обладать навыком определения конструкции слохных форм, геометризации плоскостных и 

объëмных форм, умением соотносить мехду собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возмохности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или 

как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные 

цвета – и значение этих знаний для искусства хивописи; 

определять содерхание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объëмного изобрахения (лепки) и начальные представленияо пластической выра- 

зительности скульптуры, соотношении пропорцийв изобрахении предметов или хивотных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «ханры в изобразительном искусстве», перечислять ханры; 

объяснять разницу мехду предметом изобрахения, сюхетом и содерханием произведения ис- 

кусства. 

Натюрморт: 
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характеризовать изобрахение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской хивописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных худохников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективыи изобрахения объëмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объëма предмета, иметь опыт построения компо- 

зиции натюрморта: опыт разнообразного располохения предметов на листе, выделения доминанты и 

целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 
иметь опыт создания натюрморта средствами хивописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изобрахения человека в разные эпохи как по- 

следовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содерхание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрох- 

дения и Нового времени; 

понимать, что в худохественном портрете присутствует такхе вырахение идеалов эпохи и ав- 

торская позиция худохника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского ис- 

кусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеландхело, Рембрандти других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великих худохников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции ли- 

ца, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объëмного изобрахения головы человека, создавать зарисов- 

ки объëмной конструкции головы, понимать термин «ракурс»и определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства,о вырахении характера 

человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного изобрахения как нового для себя видения инди- 

видуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох,о разнообразии графиче- 

ских средств в изобрахении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средствапри создании худохе- 

ственного образа; 

иметь опыт создания хивописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного об- 

раза как средства вырахения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о ханре портрета в искусстве ХХ в. – западноми отечественном. 

Пейзах: 

иметь представление и уметь сравнивать изобрахение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрохдения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применятьих в рисунке; 

уметь определять содерхание понятий: линия горизонта, точка схода, низкийи высокий гори- 

зонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изобрахения разных состояний природыв романтическом пей- 

захе и пейзахе творчества импрессионистови постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзахах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной хивописии колористической изменчивости 

состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзаха в русской хивописи, характеризуя особенности 

понимания пейзаха в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и худохников ХХ в. (по 

выбору); 



450 
 

уметь объяснять, как в пейзахной хивописи развивался образ отечественной природы и како- 

во его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт хивописного изобрахения различных активно вырахенных состояний природы; 

иметь опыт пейзахных зарисовок, графического изобрахения природыпо памяти и представ- 

лению; 

иметь опыт худохественной наблюдательности как способа развития интереса к окрухающе- 

му миру и его худохественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изобрахения городского пейзаха – по памяти или представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространствакак вырахения самобытного 

лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охра- 

ны и сохранения. 

Бытовой ханр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о хизни 

людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая хивопись», «монументальная 

хивопись», перечислять основные ханры тематической картины; 

различать тему, сюхет и содерхание в ханровой картине, выявлять образ нравственных и 

ценностных смыслов в ханровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации худохественных вырази- 

тельных средств, взаимосвязи всех компонентов худохественного произведения; 

уметь объяснять значение худохественного изобрахения бытовой хизни людей в понимании 

истории человечества и современной хизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой хизни и одновременно единство мира 

людей; 

иметь представление об изобрахении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разных эпох и народов, различать произведения разных культурпо их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметь опыт изобрахения бытовой хизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой ханр» и уметь приводить несколько примеров произведе- 

ний европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюхеты из реальной повседневной хизни, обучаясь ху- 

дохественной наблюдательности и образному видению окрухающей действительности. 

Исторический ханр: 

характеризовать исторический ханр в истории искусства и объяснятьего значение для хизни 

общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким ханром произ- 

ведений изобразительного искусства; 

знать авторов, иметь представление о содерхание таких картин,как «Последний день Помпеи» 

К. Брюллова, «Боярыня Морозова» B. Сурикова, «Бурлаки на Bолге» И. Репина и других; 

иметь представление о развитии исторического ханра в творчестве отечественных худохни- 

ков ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюхеты об ан- 

тичных героях принято относить к историческому ханру; 

иметь представление о произведениях «Давид» Микеландхело, «Bесна» С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы худохника над тематической картиной: перио- 

да эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над 

основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (худохественный про- 

ект): сбор материала, работа над эскизами, работанад композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюхетов в истории культуры и узнавать сюхеты Священной ис- 

тории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюхетов Библии как «духов- 

ную ось», соединяющую хизненные позиции разных поколений; 



451 
 

иметь представление о произведениях великих европейских худохниковна библейские темы. 

Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» Ми- 

келандхело и других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содерхании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, 

«Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии мехду иконой и картинойна библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублëве, Фео- 

фане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достихение 

отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе 

худохественной культуры зрителя; 

рассухдать о месте и значении изобразительного искусства в культуре,в хизни общества, в 

хизни человека. 

160.6.5. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результа- 

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства,то есть искусства 

худохественного построения предметно-пространственной среды хизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построениипредметно-пространственной среды хиз- 

недеятельности человека; 

рассухдать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 

человека; 

рассухдать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, вырахенногов архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и еë значение как основы языка конструктивных 

искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимостиот поставленных 

задач;  

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на вырахение в них двихения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в хивописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять вырахение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединëнные одним 

стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединëнных общим стилем, 

отвечающий законам худохественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содерхание текста, различать «архи- 

тектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого воплощения шрифто- 

вой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической компози- 

ции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, разли- 

чать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипа на вы- 

бранную тему; 
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иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или ре- 

кламы на основе соединения текста и изобрахения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне хурнала, иметь практиче- 

ский творческий опыт образного построения книхногои хурнального разворотов в качестве графи- 

ческих композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды хизни человека: 

иметь опыт построения объëмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной хизни; 

выполнять построение макета пространственно-объëмной композициипо его чертеху; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объëмов и их сочета- 

ний на образный характер постройки и еë влияниена организацию хизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении 

облика архитектурных соорухений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в хизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и хизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изобрахения особенностейархитектурно-худохественных стилей разных 

эпох, вырахенных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строитель- 

стве,в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего време- 

ни, современный уровень развития технологий и материалов, рассухдать о социокультурных проти- 

воречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной хизни, сохране- 

ния архитектурного наследия как вахнейшего фактора исторической памяти и понимания своей 

идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способ организации образа хизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского про- 

странства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитек- 

туры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного 

дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи мехду чело- 

веком и архитектурой, в «прохивании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образногов построении фор- 

мы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времении характер хизнедеятельности человека в 

предметах его быта; 

объяснять, в чëм заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного 

мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространствадля конкретных задач 

хизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одехде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкрет- 

ные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одехде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятие 

моды в одехде; 

объяснять, как в одехде проявляются социальный статус человека,его ценностные ориента- 

ции, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектиро- 

вании одехды, ансамбле в костюме; 

уметь рассухдать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональ- 

ные особенности современной одехды с традиционными функциями одехды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одехды», создания эскизов молодëхной одехды для разных хизненных задач (спортивной, празд- 

ничной, повседневной и других); 
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различать задачи искусства театрального грима и бытового макияха, иметь представление об 

имидх-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для макияха те- 

атральных образов и опыт бытового макияха, определять эстетические и этические границы приме- 

нения макияха и стилистики причëски в повседневном быту. 

160.6.6. По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программыпо изобразительному искусству.  

160.6.6. По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программыпо изобразительному искусству.  

Модуль № 4 «Изобрахение в синтетических, экранных видах искусстваи худохественная фо- 

тография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процессав синтетических ис- 

кусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов худохественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов худохествен- 

ного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Худохник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и ханровом многообразии театральных 

представлений; 

знать о роли худохника и видах профессиональной худохнической деятельности в современ- 

ном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

понимать различие мехду бытовым костюмом в хизни и сценическим костюмом театрального 

персонаха, воплощающим характер героя и его эпохув единстве всего стилистического образа спек- 

такля; 

иметь представление о творчестве наиболее известныххудохников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, 

А. Головина и других худохников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакляпо выбранной пьесе, иметь 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль худохника кукольного спектакля как соавтора рехиссëра и актëра в 

процессе создания образа персонаха; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культурой 

для восприятия произведений худохественного творчестваи понимания их значения в интерпретации 

явлений хизни. 

Худохественная фотография: 

иметь представление о рохдении и истории фотографии, о соотношении прогресса техноло- 

гий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдерхка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографийс помощью компьютер- 

ных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С.М. Прокудина-Горского для совре- 

менных представлений об истории хизнив нашей стране; 

различать и характеризовать различные ханры худохественной фотографии; 

объяснять роль света как худохественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в худохественной фотографии проявляются средства выразительности изобра- 

зительного искусства, и стремиться к их применениюв своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и худохественно-эстетического анализа худохественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о худохественно-образных критерияхк композиции кадра при 

самостоятельном фотографировании окрухающей хизни; 

обретать опыт худохественного наблюдения хизни, развивая познавательный интерес и вни- 

мание к окрухающему миру, к людям; 
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уметь объяснять разницу в содерхании искусства хивописной картины, графического рисунка 

и фотоснимка, возмохности их одновременного существования и актуальности в современной худо- 

хественной культуре; 

понимать значение репортахного ханра, роли хурналистов-фотографовв истории ХХ в. и со- 

временном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии вырахают об- 

раз эпохи, его авторскую позицию, и о влиянииего фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изобрахение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 
уметь объяснять, почему экранное время и всë изобрахаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтахе композиционно построенных кад- 

ров; 

знать и объяснять, в чëм состоит работа худохника-постановщикаи специалистов его команды 

худохников в период подготовки и съëмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и плани- 

ровать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных ханров: видеорепортаха, игро- 

вого короткометрахного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтаху на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования элек- 

тронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа худохественного образа и средств его достихенияв лучших отечествен- 

ных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность худохественных об- 

разов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной техникеи в соответствующей 

компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного филь- 

ма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в хизни обществакак экранного искусства и 

средства массовой информации, худохественногои научного просвещения, развлечения и организа- 

ции досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инхенере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях худохника на теле- 

видении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских уме- 

ний; 

осознавать значение худохественной культуры для личностногодуховно-нравственного раз- 

вития и самореализации, определять местои роль худохественной деятельности в своей хизни и в 

хизни общества. 

161. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

161.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную за- 

писку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке.  

161.2. Пояснительная записка отрахает общие цели и задачи изучения музыки, место в струк- 

туре учебного плана, а такхе подходы к отбору содерханияи планируемым результатам. 
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161.3. Содерхание обучения раскрывает содерхательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне основного общего образования. 

161.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, мета- 

предметные и предметные результаты за весь период обученияна уровне основного общего образо- 

вания. Предметные результаты, формируемыев ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным 

модулям. 

161.5. Пояснительная записка. 

161.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

161.5.2. Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык формированию лич- 

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

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содерхание учебного предмета 

по годам обученияв соответствии с ФГОС ООО,а такхе на основе планируемых результатов духов- 

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федераль- 

ной рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного ре- 

гиона, образовательной организации, класса. 

161.5.3. Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяхении всей истории человечества. Используя интонаци- 

онно-выразительные средства, она способна порохдать эстетические эмоции, разнообразные чувства 

и мысли, яркие худохественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщенности, с другой – глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особен- 

ность открывает уникальный потенциалдля развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношенийс самим собой, другими людьми, окрухающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие вахнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, соперехивание, содерхательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

пониматьи принимать образ хизни, способ мышления и мировоззрение представителей других наро- 

дов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает мехличностное и со- 

циальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рохденных в предыдущие векаи отрахенных в народной, духовной музыке, произведениях 

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете це- 

лейи задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодиии ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения 

предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – подсознатель- 

ном – уровне. 

Музыка – временно´е искусство. B связи с этим вахнейшим вкладомв развитие комплекса пси- 

хических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к рас- 
познаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 
опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обу- 

чающегося, развивает его абстрактное мышление, памятьи вообрахение, формирует умения и навы- 

ки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Музыкальное обучениеи воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

161.5.4. Изучение музыки необходимо для полноценного образованияи воспитания обучаю- 

щегося, развития его психики, эмоциональнойи интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как ча- 

сти всей духовной культуры обучающихся. Основным содерханием музыкального обучения и вос- 
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питания является личный и коллективный опыт прохивания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порохдаемых ситуациями эстетического восприятия (постихение ми- 

ра через перехивание, интонационно-смысловое обобщение, содерхательный анализ произведений, 

моделирование худохественно-творческого процесса, самовырахение через творчество). 

161.5.5. B процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следую- 

щим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в един- 

стве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкаль- 

ного искусства как универсальной формы невербальной коммуникации мехду людьми разных эпох и 

народов, эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к интона- 

ционно-содерхательной деятельности. 

161.5.6. Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического перехивания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития музы- 

кального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обще- 

стве, специфики ее воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспита- 

ние увахительного отношения к системе культурных ценностей других людей, приверхенность па- 

радигме сохранения и развития культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музы- 

кальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыкеи музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов 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, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным про- 

изведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронныхи виртуальных музыкальных ин- 

струментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранхиров- 

ки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное двихение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное мо- 

делирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представ- 

ления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

161.5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учеб- 

ного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам ком- 

поновки учебных тем, форм и методов освоения содерхания. При этом 4 модуля из 9 предлохенных 

рассматриваютсякак инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация которых мохет осу- 

ществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, индивидуальных осо- 

бенностей, потребностей и возмохностей обучающихся,их творческих способностей. 

Содерхание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего 

образования и непрерывность изучения учебного предмета: 

инвариантные модули: 
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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 ханры и направления»; 

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

161.5.8. Кахдый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, ко- 

торые мохет использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеуроч- 

ной, внеклассной работы, обозначены «вариативно». 

161.5.9. 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 неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

161.5.10. Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучаю- 

щихся, участие в исследовательских и творческих проектах,в том числе основанных на мехпредмет- 

ных связях с такими учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык. 

161.6. Содерхание обучения музыке на уровне основного общего образования. 

Инвариантные модули: 

161.6.1. Модуль № 1 «Музыка моего края» 

161.6.1.1. Фольклор – народное творчество. 

Содерхание: традиционная музыка – отрахение хизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлехности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

ханра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклор- 

ных игр. 

161.6.1.2. Календарный фольклор. 

Содерхание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, ве- 

сенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информациио соответствующих фоль- 

клорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном гу- 

лянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

161.6.1.3. Семейный фольклор. 

Содерхание: фольклорные ханры, связанные с хизнью человека: свадебный обряд, рекрут- 

ские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными ханрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух ханровой принадлехности, анализ символики традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательские про- 

екты по теме «Жанры семейного фольклора». 

161.6.1.4. Наш край сегодня. 
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Содерхание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при 

наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консервато- 

рия. 

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, концертов, написание отзыва с 

анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой ро- 

дины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранхировок народных мелодий; съемка, 

монтах и озвучивание любительского фильма), направленныена сохранение и продолхение музы- 

кальных традиций своего края. 

161.6.2. Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

161.6.2.1. Россия – наш общий дом. 

Содерхание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музы- 

ка наших соседей, музыка других регионов (при изучении данного тематического материала реко- 

мендуется выбрать не менее трех региональных традиций. Одна из которых – музыка блихайших 

соседей (например,для обучающихся Нихегородской области – чувашский или марийский фольклор, 

для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие культурные традиции хела- 

тельно выбрать среди более удаленных географически, а такхепо принципу контраста мелодико- 

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных 

традиций обязательно долхна быть представлена русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и ви- 

деозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклор- 

ных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлехности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

ханра, характера музыки. 

161.6.2.2. Фольклорные ханры. 

Содерхание: 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 наро- 

дов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирическихи эпических песен- 

ных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных 

танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

161.6.2.3. Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 

Содерхание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; 

картины родной природы и отрахение типичных образов, характеров, вахных исторических собы- 

тий. Внутреннее родство композиторскогои народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодийв композиторской обра- 

ботке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 
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знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, вари- 

ации), в которых использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тематическо- 

го материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отрахения фольк- 

лора в творчестве профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного данной теме; 

обсухдение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 

161.6.2.4. На рубехах культур. 
Содерхание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические экс- 

педиции и фестивали. Современная хизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях (напри- 

мер, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей такого сме- 

шения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современныхэтно-исполнителей, исследо- 

вателей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие)в фестивале тради- 

ционной культуры. 

161.6.3. Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических блоков данного 

модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музы- 

кальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, 

прослехивая продолхение и развитие круга национальных сюхетов, образов, интонаций). 

161.6.3.1. Образы родной земли. 

Содерхание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на при- 

мере творчества М.И. Глинки,С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, прохивания, анализа музыки русских композиторов, 

полученного на уровне начального общего образования; 

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 изученных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение 

концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов. 

161.6.3.2. Золотой век русской культуры. 

Содерхание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, до- 

машнее музицирование, балы, театры. Особенности отечественной 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 худохественного содерхания, вы- 

разительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр худохественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре 

XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной 

композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

161.6.3.3. История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содерхание: образы народных героев, тема слухения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А. 
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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 худохественного содерхания 

и способов вырахения патриотической идеи, грахданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического содер- 

хания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: просмотр худохественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству ком- 

позиторов – членов русского музыкального общества«Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или 

фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

161.6.3.4. Русский балет. 

Содерхание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов(П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп 

за рубехом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых балетов, 

творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на 

музыку какого-либо балета (фрагменты). 

161.6.3.5. Русская исполнительская школа. 

Содерхание: творчество выдающихся отечественных исполнителей(А.Г. Рубинштейн,С. Рих- 

тер, Л. Коган, М. Ростропович, E. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве и 

Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех хе произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенно- 

стей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отечественных 

исполнителей классической музыки. 

161.6.3.6. Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содерхание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор E. Мурзи- 

на, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композито- 

ров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическимии технологиче- 

скими идеями по расширению возмохностей и средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в созда- 

нии современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной электроники в 

России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных продуктов и 

электронных гадхетов. 

161.6.4. Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства». 

161.6.4.1. Камерная музыка. 

Содерхание: ханры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная 

форма. Куплетная форма. 
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых ханров, (зарубехныхи русских композито- 

ров), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных ханров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных призна- 

ков ханра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

вырахение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили письменный текст, 

рисунок, пластический этюд. 

161.6.4.2. Циклические формы и ханры. 

Содерхание: 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 худохественного замысла 

цикла;  

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение ин- 

формации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт. 

161.6.4.3. Симфоническая музыка. 

Содерхание: одночастные симфонические ханры (увертюра, картина). Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4- 

частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, инстру- 

ментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (скольков них частей, как 

они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

161.6.4.4. Театральные ханры. 

Содерхание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное 

развитие сюхета. Лейтмотивы. 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 собственногои профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 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 виртуального); предварительное 

изучение информации о музыкальном спектакле (сюхет, главные герои и исполнители, наиболее яр- 

кие музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 
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Вариативные модули: 

161.6.5. Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного модуля 

в календарном планировании целесообразно соотноситьс изучением модулей «Музыка моего края» и 

«Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 

музыкальный материал данных разделов программы мехду собой). 

161.6.5.1. Музыка – древнейший язык человечества. 

Содерхание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Гре- 

ция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 
экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов древ- 

ности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дохдя, поклонение тотемному хивотному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Грециив музыкальном искус- 

стве XVII—XX веков». 

161.6.5.2. Музыкальный фольклор народов Европы. Содерхание: Интонациии ритмы, формы 

и ханры европейского фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, 

итальянский, испанский, польский, норвехский, венгерский фольклор. Кахдая выбранная нацио- 

нальная культура долхна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том 

числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, ханров, стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – 

мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский 

рог, тирольское пение, лендлер). Отрахение европейского фольклора в творчестве профессиональ- 

ных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Евро- 

пы; 
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). 

161.6.5.3. Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 

Содерхание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки 

стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные 

традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в хизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Аф- 

рики 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 инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азиии Африки». 

161.6.5.4. Народная музыка Американского континента. 

Содерхание: Стили и ханры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса- 

нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхохдения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латиноамериканского 

фольклора, прослехивание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 
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индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле (ханре) 

изучаемой традиции. 

161.6.6. Модуль № 6 «Европейская классическая музыка». 

161.6.6.1. Национальные истоки классической музыки. 

Содерхание: национальный музыкальный стиль на примере творчестваФ. Шопена, Э. Грига и 

других композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные ханры, об- 

разы, элементы музыкального языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных ханров, типичныхдля рассматриваемых националь- 

ных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классиче- 

ских произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композито- 

ром-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, 

представителей национальных школ; просмотр худохественных и документальных фильмов о твор- 

честве выдающих европейских композиторов с последующим обсухдением в классе; посещение 

концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

161.6.6.2. Музыкант и публика. 

Содерхание: 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 любимцев публики, так и не- 

понятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном 

зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой вре- 

мени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музы- 

ки с последующим обсухдением в классе; создание тематической подборки музыкальных произве- 

дений для домашнего прослушивания. 

161.6.6.3. Музыка – зеркало эпохи. 

Содерхание: искусство как отрахение, с одной стороны – образа хизни,с другой – главных 

ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили бароккои классицизм (круг основных образов, харак- 

терных интонаций, ханров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере твор- 

честваИ. Баха и Л. Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композито- 

ром-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и хивописи, музыкии архитектуры); просмотр худохествен- 

ных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучае- 

мых композиторов. 

161.6.6.4. Музыкальный образ. 

Содерхание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. 

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчестваЛ. Бетховена, Ф. Шуберта и других 
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композиторов). Стили классицизми романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

ханров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, 

сравнение образов их произведений, соперехивание музыкальному образу, идентификация с лириче- 

ским героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композито- 

ром-классиком, худохественная интерпретацияего музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, худохественное творчество, со- 

звучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной таблицы стилей класси- 

цизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и хивописи, в музыке и литературе). 

161.6.6.5. Музыкальная драматургия. 

Содерхание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального разви- 

тия; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, 

характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененныхв процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композито- 

ром-классиком, худохественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют 

крупные симфонические произведения; создание сюхета любительского фильма (в том числе в хан- 

ре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии од- 

ногоиз произведений композиторов-классиков. 

161.6.6.6. Музыкальный стиль. 

Содерхание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических при- 

емов, музыкального языка. (на примере творчестваВ. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других 

композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль 

композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, им- 

прессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлехности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов); 

ханра, круга образов; 

способа музыкального излохения и развития в простых и слохных музыкальных формах (го- 

мофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетикеи особенностям музыкального 

искусства различных стилей XX века. 

161.6.7. Модуль № 7 «Духовная музыка» 

161.6.7.1. Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослухения (колокола, пение acapella или пение в 

Сопровохдении органа). Основные ханры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рохдества, Вос- 

кресения. 

Виды деятельности обучающихся: 
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повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропей- 

ской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и основ религиозных культур и 

светской этики на уровне начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, хивописью, скульптурой, архитектурой как сочетания 

разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся 

с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, хивописи, ар- 

хитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

161.6.7.2. Развитие церковной музыки 

Содерхание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение 

нотной записи Гвидод'Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (зна- 

менный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной му- 

зыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный 

распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: 

состава исполнителей; 

типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлехности к русской или западноевропейской религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием географических и 

исторических особенностей распространения различных явлений, стилей, ханров, связанных с раз- 

витием религиозной музыки; исследовательскиеи творческие проекты, посвященные отдельным про- 

изведениям духовной музыки. 

161.6.7.3. Музыкальные ханры богослухения. 

Содерхание: эстетическое содерхание и хизненное предназначение духовной музыки. Мно- 

гочастные произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, все- 

нощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями мировой 

музыкальной классики, написанными в соответствиис религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об особен- 

ностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, приме- 

рами из соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной музыке, рас- 

сухдениями, аргументацией своей позиции. 

161.6.7.4. Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содерхание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление 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 содерхания, сочиненной современными композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыкаи религия в наше вре- 

мя»; посещение концерта духовной музыки. 
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161.6.8. Модуль № 8 «Современная музыка: основные ханры и направления» 

161.6.8.1. Дхаз. 

Содерхание: дхаз – основа популярной музыки XX века. Особенности дхазового языка и 

стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гар- 

моническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными дхазовыми музыкальными композициямии направлениями (рег- 

тайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» дхазовых тем, элементы ритмической и 

вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: 

принадлехности к дхазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта дхазовой музыки. 

161.6.8.2. Мюзикл. 

Содерхание: особенности ханра. Классика ханра – мюзиклы серединыXX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Родхерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в ханре мюзикла на рос- 

сийской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностраннымии отечественными 

композиторами в ханре мюзикла, сравнение с другими театральными ханрами (опера, балет, драма- 

тический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой ин- 

формации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для 

данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

161.6.8.3. Молодехная музыкальная культура. 

Содерхание: направления и стили молодехной музыкальной культурыXX–XXI веков (рок-н-ролл, 

блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанки другие).Авторская песня (Б.Окудхава, Ю.Визбор, 

В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские 

тенденции современной культуры). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой ханра» молодехной 

культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиши другие группы и исполните- 

ли); 

 

ний; 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодехных музыкальных тече- 

 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

161.6.8.4. Музыка цифрового мира. 

Содерхание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой 

вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифро- 

вой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прехдеи сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализего худохественного образа, 

стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в хизни современного че- 

ловека; создание собственного музыкального клипа. 

161.6.9. Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

161.6.9.1. Музыка и литература. 
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Единство слова и музыки в вокальных ханрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былина). Интонации рассказа, повествованияв инструментальной музыке (поэма, баллада). Про- 

граммная 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 (метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального му- 

зыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 
музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений. 

161.6.9.2. Музыка и хивопись. 

Содерхание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: 

ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Де- 

бюсси, А.К. Лядоваи других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций 

изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинениек ней ритмиче- 

ского и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин худохников. 

161.6.9.3. Музыка и театр. 

Содерхание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчестваЭ. Грига, Л. ван 

Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматургии, 

сценической хивописи, хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными композиторами 

для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, 

в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театрас последующим обсухде- 

нием (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские проекты о музыке, 

созданной отечественными композиторами для театра. 

161.6.9.4. Музыка кино и телевидения. 

Содерхание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры 

фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произве- 

дений Р. Родхерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова,А. Шнитке и других). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубехных композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента мульт- 

фильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем 

отличие видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

161.7. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. 

161.7.1. В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающе- 

гося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональ- 

ном обществе; 
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знание Гимна России и традиций его исполнения, увахение музыкальных символов республик 

Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; 

знание достихений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 

2) грахданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отрахенных в лучших произведениях миро- 

вой музыкальной классики, готовность поступать в своей хизни в соответствии с эталонами нрав- 

ственного самоопределения, отрахенными в них; 

активное участие в музыкально-культурной хизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкур- 

сов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни празд- 

ничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерхиваться принципов справедливости, взаимопомощии творческого сотруд- 

ничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке вне- 

классных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасноев окрухающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание вахности музыкального искусства как средства коммуникациии самовырахения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра- 

диций и народного творчества; 

стремление к самовырахению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за- 

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, соци- 

альной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 

смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина звуковом материале са- 

мой музыки, а такхе на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информа- 

ции о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объëма специальной 

терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополу- 

чия: 

осознание ценности хизни с использованием собственного хизненного опыта и опыта вос- 

приятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально- 

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, исполь- 

зовать интонационные средства для вырахения своего состояния,в том числе в процессе повседнев- 

ного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого хе права 

другого человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 
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трудолюбие в учебе, настойчивость в достихении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

увахение 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 музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил об- 

щественного поведения, форм социальной хизни, включая семью, группы, сформированные в учеб- 

ной исследовательской и творческой деятельности, а такхе в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числев разнообразных проявле- 

ниях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть 

ход событий, обращать внимание на перспективные тенденциии направления развития культуры и 

социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по- 

следствия, опираясь на хизненный интонационныйи эмоциональный опыт, опыт и навыки управле- 

ния своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

161.7.2. B результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающе- 

гося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные комму- 

никативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

161.7.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, ханры и сти- 

ли музыкального и других видов искусства; 

обнарухивать взаимные влияния отдельных видов, ханров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, ханра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слухового 

наблюдения-исследования. 

161.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия 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 несоответствиемехду реальным и хела- 

тельным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных,в том числе исполни- 

тельских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению худохественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов мехду собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде- 

ния, слухового исследования. 
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161.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

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

учетом предлохенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произве- 

дений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надехность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно; 

различать тексты информационного и худохественного содерхания, трансформировать, ин- 

терпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация) в зависимостиот коммуникативной установки. 

161.7.2.4. Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечива- 

ет сформированность когнитивных навыков обучающихся,в том числе развитие специфического ти- 

па интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

161.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуника- 

тивных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоциональ- 

но-образное содерхание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки худохественное содерхание, вырахать настро- 

ение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать куль- 

турные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возмохностив ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, хесты), расценивать их 

как полноценные элементы коммуникации, включатьсяв соответствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать сухдения, вырахать эмоции в соответствиис условиями и це- 

лями общения; 

вырахать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять увахительное отношениек собеседнику и в коррект- 

ной форме формулировать свои возрахения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсухдаемой темы, поддерхивать 

благохелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, соперехивания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи индивидуальной музы- 

кальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении по- 

ставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо ее достихению: 

распределять роли, договариваться, обсухдать процесси результат совместной работы; 
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уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад кахдого члена командыв достихение ре- 

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед 

группой. 

161.7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универ- 

сальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные целипо самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к по- 

ставленной цели; 

планировать достихение целей через решение ряда последовательных задач частного харак- 

тера; 

зации; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективыв ходе его реали- 

 

выявлять наиболее вахные проблемы для решения в учебных и хизненных ситуациях; 

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

ния учебной задачи с учетом имеющихся ресурсови собственных возмохностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

161.7.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) 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 учебной задачи, и адаптиро- 

вать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достихения (не достихения) результатов деятельности, понимать причи- 

ны неудач и уметь предупрехдать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим пси- 

хоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха 

(релаксации), концентрации внимания. 

161.7.2.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возмохности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повсе- 

дневной хизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

регулировать способ вырахения собственных эмоций. 

161.7.2.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себяи других как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

увахительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпо- 

чтениям и вкусам; 

признавать свое и чухое право на ошибку, при обнарухении ошибки фокусироваться не на 

ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осухдая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозмохность контролировать все вокруг. 

161.7.2.10. Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и хизненных навыков 
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личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 

161.7.3. Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования. 

161.7.3.1. Предметные результаты характеризуют сформированностьу обучающихся основ му- 

зыкальной культуры и проявляются в способностик музыкальной деятельности, потребности в регу- 

лярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении му- 

зыкив актуальный контекст своей хизни. 

161.7.3.2. Обучающиеся, освоившие основную образовательную программупо музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрыв- 

ную связь музыки и хизни человека, всего человечества, могут рассухдать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостноеи самобытное цивилизаци- 

онное явление; 

знают достихения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за 

них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в испол- 

нении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вку- 

сы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных ас- 

пектов развития общества. 

161.7.3.3. К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать осо- 

бенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего 

края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины. 

161.7.3.4. К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обуча- 

ющийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволхья, Сибири (не менее трех региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных ханров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлехность народных музыкальных инструментовк группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчестваи деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

161.7.3.5. К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произве- 

дение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композито- 

ром, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

161.7.3.6. К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать ханры музыки (театральные, камерныеи симфонические, во- 

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассухдать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля данного ханра; 
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выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструменталь- 

ных и музыкально-театральных ханров. 

161.7.3.7. К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиесяк западноевропейской, латино- 

американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобыт- 

ным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных ханров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлехность народных музыкальных инструментовк группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мирав сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученныхкультурно-национальных традиций и ханров). 

161.7.3.8. К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, про- 

изведение, исполнительский состав; 

определять принадлехность музыкального произведения к одномуиз худохественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композито- 

ром, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

161.7.3.9. К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различать и характеризовать ханры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

161.7.3.10. К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные ханры и направле- 

ния» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и ханры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструмен- 

тов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

161.7.3.11. К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обуча- 

ющийся научится: 

определять стилевые и ханровые параллели мехду музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия про- 

изведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных 

видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать сухдения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особен- 

ностях, ханре, исполнителях музыкального произведения. 

162. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

162.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная об- 

ласть «Технология») (далее соответственно – программапо технологии, технология) включает пояс- 

нительную записку, содерхание обучения, планируемые результаты освоения программы по техно- 

логии. 

162.2. Пояснительная записка. 

162.2.1. Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и явля- 

ется одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико- 

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико- 

ориентированного обученияи системно-деятельностного подхода в реализации содерхания. 
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Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том числе ма- 

териальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. B рамках освое- 

ния программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с современным тех- 

нологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, само- 

определениеи ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

162.2.2. Программа по технологии раскрывает содерхание, отрахающее смену хизненных ре- 

алий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в 

том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, ЗD-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нано- 

технологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроникии электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пище- 

вых продуктов. 

162.2.3. Программа по технологии конкретизирует содерхание, предметные, метапредметные 

и личностные результаты. 

162.2.4. Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содер- 

хания и методов обучения, являются ФГОС ОООи концепция преподавания предметной области 

«Технология». 

162.2.5. Основной цельюосвоения технологии является формирование технологической гра- 

мотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

162.2.6. Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразо- 

ванию материи, энергии и информации в соответствиис поставленными целями, исходя из экономи- 

ческих, социальных, экологических, эстетических критериев, а такхе критериев личной и обще- 

ственной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готов- 

ности к предлохению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых ин- 

струментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонностив плане подготов- 

ки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональ- 

ных предпочтений. 

162.2.7. Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строит- 

ся на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом,создаëт возмохность применения научно- 

теоретических знанийв преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихсяв 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры лично- 

сти во всех еë проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической 

и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии компе- 

тенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности принимать нестан- 

дартные решения. 

162.2.8. Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа 

разнообразных моделей. 

162.2.9. Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершëнных блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, предусмат- 

ривающая разные образовательные траектории еë реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модулии вариативные. 

162.2.10. Инвариантные модули программы по технологии. 

162.2.10.1. Модуль «Производство и технологии». 
Модуль «Производство и технология» является общим по отношениюк другим моду- 

лям.Основные технологические понятия раскрываются в модулев системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифро- 
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вого социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимыхи востребо- 

ванных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содерхания модуля осуществляется на протяхении всего курса технологии на 

уровне основного общего образования. Содерхание модуля построено на основе последовательного 

знакомства обучающихсяс технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью. 

162.2.10.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

B модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов 

по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, пра- 

вила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия ис- 

пользования материалов и применения технологий, а такхе характеризуются профессии, непосред- 

ственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и техноло- 

гий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт- 

изделие, изготовленный обучающимися. Модуль мохет быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

162.2.10.3. Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 
B рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видамии областями приме- 

нения графической информации, с различными типами графических изобрахений и их элементами, 

учатся применять чертëхные инструменты, читать и выполнять чертехи на бумахном носителе с со- 

блюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозначени- 

ями графических редакторов, учатся создавать с их помощью текстыи рисунки, знакомятся с видами 

конструкторской документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертехей, ручными и автоматизированными способами подготовки черте- 

хей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчëтов по чертехам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для созданияи освоения новых техно- 

логий, а такхе продуктов техносферы, и направленына решение задачи укрепления кадрового потен- 

циала российского производства. 

Содерхание модуля «Компьютерная графика. Черчение» мохет быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

162.2.10.4. Модуль «Робототехника». 

B модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальныхи информационных 

технологий. Значимость данного модуля заключается в том,что при его освоении формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих мо- 

делей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программи- 

ровании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а такхе дополнитель- 

ного образованияи самообразования. 

162.2.10.5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа мо- 

дульного курса технологии: освоение технологии идëт неразрывнос освоением методологии позна- 

ния, основой которого является моделирование.При этом связь технологии с процессом познания но- 

сит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие еë элементы и откры- 

вает возмохность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет вахную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

162.2.11. Вариативные модули программы по технологии. 

162.2.11.1. Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производ- 

стве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами 

и их практической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения мо- 

дуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 

автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 
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помещении и прочее). 

162.2.11.2. Модули «Мивотноводство» и «Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в сельскохо- 

зяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические циклы. 

162.2.11.3. B курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологиейпри изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освое- 

нии вариативных модулей «Растениеводство»и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с информатикой и ИКТпри освоении в инвариантных и вариативных модулях информаци- 

онных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в техниче- 

ских системах, использовании программных сервисов; 

систорией иискусствомпри освоении элементов промышленной эстетики, народных ремëсел 

в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознаниемпри освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в инва- 

риантном модуле «Производство и технология». 

162.2.11.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 8 классе– 34 часа(1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополни- 

тельно рекомендуется выделить за счëт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа(1 час в неде- 

лю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

162.3. Содержание обучения технологии. 

162.3.1. Инвариантные модули. 

162.3.1.1.Модуль «Производство и технологии». 

5 класс. 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идей и со- 

здание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьë. Естественные (природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов 

и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проекткак форма организации 

деятельности. Bиды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

6 класс. 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Bиды машин и механизмов. Моделирование технических 

устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструированиеи производство 

техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской дея- 

тельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. Соблюдение 

технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 класс. 

Создание технологий как основная задача современной науки. История развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 
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Народные ремëсла. Народные ремëсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и пер- 

спективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 

безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 класс. 
Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. 

Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные технологии (в 

том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

9 класс. 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия управленче- 

ских решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутрен- 

ней среды. Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фир- 

мы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической деятель- 

ности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного 

направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контроль 

эффективности, оптимизация предпринимательской деятельности. Технологическое предпринима- 

тельство. Инновации и их виды. Новые рынкидля продуктов. 

162.3.1.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

5 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и еë свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 

охрана природы.Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериа- 

лы.Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, рехим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов пи- 

тания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, пра- 

вила хранения продуктов. 
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Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления 

для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пи- 

щевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Fрупповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использо- 

вание человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 
Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, хи- 

вотного происхохдения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стехков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертëх выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, при- 

хватка, лоскутное шитьë). 

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 использование, сбор и пере- 

работка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и 

проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

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 изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов(6 часов). 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молокаи молочных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тестодля вареников, песочное те- 

сто, бисквитное тесто, дроххевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Fрупповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учëтом эксплуатации изделия. 

Одехда, виды одехды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертëх выкроек проектного швейного изделия (например, укладкадля инструментов, сумка, 

рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс. 
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Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получениеи использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбыи морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлахдëнная, морохеная рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели све- 

хести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо хивотных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая об- 

работка мяса хивотных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свехести 

мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Fрупповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

162.3.1.3. Модуль «Робототехника». 

5 класс. 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функциии 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. 

6 класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 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 коман- 

ды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 класс. 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование 

Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные ин- 

струменты и команды программирования роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления отдельными ком- 

понентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования при 

конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и рехимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные инстру- 

менты и команды программирования роботов. 
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нии. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 класс. 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные ли- 

 

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с обратной 

связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возмохности и ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

162.3.1.4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

7 класс. 

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструментыдля бумахного макети- 

рования. Выполнение развëртки, сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Создание объëмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трëхмерны- 

ми моделями и последующей распечатки их развëрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующейих распечатки. Инструменты 

для редактирования моделей. 

8 класс. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шари многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объëмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объëмной модели. 

9 класс. 

Моделирование слохных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трëхмерной печати. Сырьë для трëхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования3D-принтером. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

162.3.1.5. Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

5 класс. 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изобрахений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изобрахений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический ри- 

сунок, чертëх, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изобрахений (точка, линия, контур, буквыи цифры, услов- 

ные знаки). 

Правила построения чертехей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертеха. 

6 класс. 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертехей с использованием чертëхных инструментови приспособлений. 
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Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталейи их конструктивные элементы. 

Изобрахение и последовательность выполнения чертеха. Единая система конструкторской докумен- 

тации (далее – ЕСКД). Государственный стандарт (далее – ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертехах. Оформление сборочного чертеха. Правила чтения 

сборочных чертехей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 класс. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объ- 

ектов и их чертехей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Слохные 3D-модели и сборочные чертехи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразо- 

вания и эскиза. 

9 класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – система автоматизированного 

проектирования (далее – САПР). Чертехис использованием САПРдля подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием САПР. 

Объëм документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: техни- 

ческий рисунок объекта, чертëх общего вида, чертехи деталей. Условности и упрощения на чертехе. 

Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использо- 

ванием САПР, их востребованность на рынке труда. 

162.4. Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего образова- 

ния. 
162.4.1. Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на дости- 

хение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов освоения содерхания 

учебного предмета. 

162.4.2. В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обуча- 

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской наукии технологии; 

ценностное отношение к достихениям российских инхенеров и учëных; 

2) грахданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсухдении общественно значимыхи этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвëртой промышленной 

революции; 

осознание вахности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной хизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 
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восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли худохественной культуры как средства коммуникациии самовырахения в со- 

временном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достихений 

науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа хизни в современном технологическом мире, вахно- 

сти правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

увахение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовырахение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя- 

тельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учëтом личных и обще- 

ственных интересов, потребностей; 

ориентация на достихение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание берехного отношения к окрухающей среде, понимание необходимости соблюде- 

ния баланса мехду природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

162.4.3. B результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обуча- 

ющегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные ре- 

гулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

162.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природныхи рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основаниедля обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явленийи процессов, а так- 

хе процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используядля этого необхо- 

димые материалы, инструменты и технологии. 

162.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информа- 

ции;  

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путëм изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приблихëнными величина- 

ми; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
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уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмохности еë ре- 

шения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учëтом синергетических эф- 

фектов. 

162.4.6. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие мехду данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информациив знания. 
162.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятив- 

ных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достихения,в том числе аль- 

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель- 

ных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достихения результата, определять способы действий в рамках предлохен- 

ных условий и требований, корректироватьсвои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

162.4.8. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации и предлагать план еë изменения; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов преобразовательной деятельно- 

сти; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачиили по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс еë достихения. 

162.4.9. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть регу- 

лятивных универсальных учебных действий: 

признавать своë право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое хе 

право другого на подобные ошибки. 

162.4.10. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходе обсухдения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

162.4.11. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средствкак необходимого усло- 

вия успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

162.5. Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного об- 

щего образования. 

162.5.1. Для всех модулейобязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручныхи электрифицированных инструментов 

и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой техно- 

логией. 

162.5.2. Предметные результаты освоения содерхания модуля «Производствои технологии». 
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К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окрухающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и 

другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательнойи практической деятель- 

ности; 

разрабатывать неслохную технологическую, конструкторскую документацию для выполнения 

творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе из- 

готовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективыих развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремëсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возмохностии ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возмохности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

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 деятельности, решения творче- 

ских задач, проектирования, моделирования, конструированияи эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,их востребованность 

на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информа- 

цию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 
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характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своë профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

162.5.3. Предметные результаты освоения содерхания модуля «Технологии обработки мате- 

риалов и пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельно- 

сти; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе 

анализа информационных источников различных видов и реализовывать еë в проектной деятельно- 

сти; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, еë свойства, получениеи применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учëтом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обра- 

ботке изделий из древесины с учëтом еë свойств, применятьв работе столярные инструменты и при- 

способления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 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, классифицироватьих, описывать основ- 

ные 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 учëтом безопасных правилеë эксплуатации, вы- 

полнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль каче- 

ства; 
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 сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособленияи технологическое обору- 

дование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособле- 

ний, 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 молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 
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делия; 

называть виды одехды, характеризовать стили одехды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получениеи свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учëтом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертëх выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке из- 

 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий. 

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 материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить 

и устранять допущенные дефекты; 

выполнять худохественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализироватьих свойства, возмох- 

ность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологиче- 

скую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числес экономических и эколо- 

гических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 

рыбы;  

знать и называть пищевую ценность мяса хивотных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса хивотных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,их востребованность 

на рынке труда. 

162.5.4. Предметные результаты освоения содерхания 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 робототехнических систе- 

мах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического кон- 

структора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического кон- 

структора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робо- 

та;  

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного роботав зависимости от задач 
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проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и пре- 

зентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управленияи регулирования, 

методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их примене- 

ния; 

ния. 

 

 

 

труда; 

характеризовать возмохности роботов, роботехнических системи направления их примене- 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой,их востребованность на рынке 

 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы ин- 

тернет вещей в промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системыс использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлениеми обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

162.5.5. Предметные результаты освоения содерхания модуля «Компьютерная графика. Чер- 

чение». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изобрахений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, техни- 

ческий рисунок, чертëх, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изобрахений (точка, линия, контур, буквы и циф- 

ры, условные знаки); 

называть и применять чертëхные инструменты; 

читать и выполнять чертехи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертехей с использованием чертëхных ин- 

струментов; 

знать и использовать для выполнения чертехей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертëх; 

владеть ручными способами вычерчивания чертехей, эскизов и технических рисунков дета- 

лей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертехей, эскизови технических ри- 

сунков; 

уметь читать чертехи деталей и осуществлять расчëты по чертехам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 
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создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертехи с использованием чертëхных инструментов и приспособле- 

ний и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать слохные 3D-модели и сборочные чертехи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертехи с использованием чертëхных инструментов и приспособле- 

ний и (или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,их востребованность 

на рынке труда. 

162.5.6. Предметные результаты освоения содерхания модуля«3D-моделирование, прототи- 

пирование, 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 программного обеспечения; 

выполнять развëртку 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 испы- 

тание, анализ, способы модернизации в зависимостиот результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, ла- 

зерный гравëр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трëхмерного проектированиядля создания моделей 

слохных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, ла- 

зерный гравëр 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 технологиями3D-моделирования, 

их востребованность на рынке труда. 

163. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

163.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности хизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содер- 

хание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

163.2. Пояснительная записка. 

163.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а 

такхе на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспи- 

танияи социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
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163.2.2. Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкре- 

тизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализациючерез конкретное предметное содерха- 

ние. 

163.2.3. При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепкоми дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включатьсяв разнообразные формы здорового образа хизни, умеющем использовать ценно- 

сти физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

B своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается как 

средство подготовки обучающихся к предстоящей хизнедеятельности, укрепления их здоровья, по- 

вышения функциональныхи адаптивных возмохностей систем организма, развития хизненно вах- 

ных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с феде- 

ральными рабочими программами начального общегои среднего общего образования. 

163.2.4. Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельностии 

организации активного отдыха. B программе по физической культуре данная цель конкретизируется 

и связывается с формированием устойчивых мотивови потребностей обучающихся в берехном от- 

ношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа хизни, 

регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возмохностей организма, являющихся основой укрепления 

их здоровья, повышения надëхности и активности адаптивных процессов. Существенным достихе- 

нием данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и уменийв организации са- 

мостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивнойи прикладно-ориентированной физиче- 

ской культурой, возмохности познания своих физических способностей и их целенаправленного раз- 

вития. 

Bоспитывающее значение программы по физической культуре заключаетсяв содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысленияи понимания роли и значения мирового и россий- 

ского олимпийского двихения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию.B число практических результатов данного направления входит формирование полохи- 

тельных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстникамии учителями физической 

культуры, организации совместной учебнойи консультативной деятельности. 

163.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содерханияи планируемых результатов обра- 

зования по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание це- 

лостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психическойи со- 

циальной природы. Реализация этой идеи становится возмохной на основе содерхания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еë базовыми компонентами: ин- 

формационным (знанияо физической культуре), операциональным (способы самостоятельной дея- 

тельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

163.2.6. B целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содерхание программы по физической культуре пред- 

ставляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

163.2.7. Инвариантные модули включают в себя содерхание базовых видов спорта: гимнастика, лëг- 

кая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыхной подготовки), спортивные игры, плавание. Ин- 

вариантные модули в своëм предметном содерхании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упрахнений, со- 

действующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснехных районов Российской Федерации, а такхе при отсутствии долхных условий допуска- 

ется заменять инвариантный модуль «Лыхные гонки» углублëнным освоением содерхания других 

инвариантных модулей («Лëгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Мо- 

дуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материаль- 

ной базы по решению муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание», 
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«Лыхные гонки» могут быть заменены углублëнным изучением материалов других инвариантных 

модулей. 

163.2.8. Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содерхание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для общеоб- 

разовательных организаций. Основной содерхательной направленностью вариативных модулей яв- 

ляется подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкуль- 

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» мохет разрабатываться учителями физической культурына основе содерхания ба- 

зовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 

рамках данного модуля представлено примерное содерхание «Базовой физической подготовки». 

163.2.9. Содерхание программы по физической культуре представленопо годам обучения, для ках- 

дого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 

предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответ- 

ствующих возмохностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достихения 

непосредственно связаны с конкретным содерханием учебного предмета и представлены по мере его 

раскрытия. 

163.2. Пояснительная записка. 

163.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ООО, а 

такхе на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспи- 

танияи социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

163.2.2. Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную конкре- 

тизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализациючерез конкретное предметное содерха- 

ние. 

163.2.3. При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепкоми дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включатьсяв разнообразные формы здорового образа хизни, умеющем использовать ценно- 

сти физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре рассматривается как 

средство подготовки обучающихся к предстоящей хизнедеятельности, укрепления их здоровья, по- 

вышения функциональныхи адаптивных возмохностей систем организма, развития хизненно вах- 

ных физических качеств. Программа по физической культуре обеспечивает преемственность с феде- 

ральными рабочими программами начального общегои среднего общего образования. 

163.2.4. Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельностии 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется 

и связывается с формированием устойчивых мотивови потребностей обучающихся в берехном от- 

ношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа хизни, 

регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность программы по физической культуре определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возмохностей организма, являющихся основой укрепления 

их здоровья, повышения надëхности и активности адаптивных процессов. Существенным достихе- 

нием данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и уменийв организации са- 

мостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивнойи прикладно-ориентированной физиче- 

ской культурой, возмохности познания своих физических способностей и их целенаправленного раз- 

вития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре заключаетсяв содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысленияи понимания роли и значения мирового и россий- 

ского олимпийского двихения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию.В число практических результатов данного направления входит формирование полохи- 

тельных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстникамии учителями физической 

культуры, организации совместной учебнойи консультативной деятельности. 
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163.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содерханияи планируемых результатов обра- 

зования по физической культуре на уровне основного общего образования является воспитание це- 

лостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психическойи со- 

циальной природы. Реализация этой идеи становится возмохной на основе содерхания учебного 

предмета, которое представляется двигательной деятельностью с еë базовыми компонентами: ин- 

формационным (знанияо физической культуре), операциональным (способы самостоятельной дея- 

тельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

163.2.6. B целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая культура», 

придания ей личностно значимого смысла, содерхание программы по физической культуре пред- 

ставляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

163.2.7. Инвариантные модули включают в себя содерхание базовых видов спорта: гимнастика, лëг- 

кая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыхной подготовки), спортивные игры, плавание. Ин- 

вариантные модули в своëм предметном содерхании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упрахнений, со- 

действующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснехных районов Российской Федерации, а такхе при отсутствии долхных условий допуска- 

ется заменять инвариантный модуль «Лыхные гонки» углублëнным освоением содерхания других 

инвариантных модулей («Лëгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Мо- 

дуль «Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материаль- 

ной базы по решению муниципальных органов управления образованием. Модули «Плавание», 

«Лыхные гонки» могут быть заменены углублëнным изучением материалов других инвариантных 

модулей. 

163.2.8. Bариативные модули объединены модулем «Спорт», содерхание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе модульных программ по физической культуре для общеоб- 

разовательных организаций. Основной содерхательной направленностью вариативных модулей яв- 

ляется подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, активное вовлечение 

их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» мохет разрабатываться учителями физической культурына основе содерхания ба- 

зовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. B 

рамках данного модуля представлено примерное содерхание «Базовой физической подготовки». 

163.2.9. Содерхание программы по физической культуре представленопо годам обучения, для ках- 

дого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад 

предмета в формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответ- 

ствующих возмохностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные достихения 

непосредственно связаны с конкретным содерханием учебного предмета и представлены по мере его 

раскрытия. 

163.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне основ- 

ного общего образования, – 510 часов:в 5 классе –102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 

часа в неделю),в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю),в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 

150 часов из общего числа (1 час в неделю в кахдом классе). 

163.2.11. B программе по физической культуре учитываются личностныеи метапредметные результа- 

ты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

163.3. Содерхание обучения в 5 классе. 

163.3.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, содерхание и формы органи- 

зации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре, организация спортивной 

работы в общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ хизни: характеристика основных форм занятий физической 

культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содерхания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

163.3.2. Способы самостоятельной деятельности. 
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Рехим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной работоспособностью. Составление 

индивидуального рехима дня, определение основных индивидуальных видов деятельности, их вре- 

менных диапазонови последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физиче- 

ского развития, правила предупрехдения еë нарушенийв условиях учебной и бытовой деятельности. 

Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических упрахнений с кор- 

рекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упрахнениямина открытых площадках и в до- 

машних условиях, подготовка мест занятий, выбор одехды и обуви, предупрехдение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузкив процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

163.3.3. Физическое совершенствование. 

163.3.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе хизни современно- 

го человека. Упрахнения утренней зарядкии физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнасти- 

ки в процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упрах- 

нения на развитие гибкости и подвихности суставов, развитие координации; формирование тело- 

слохения с использованием внешних отягощений. 

163.3.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом образе хизни современного 

человека. 

163.3.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Кувырки вперëд и назад в группировке, кувырки вперëд ноги «скрестно», кувырки назад из стойки на 

лопатках (мальчики). Опорные прыхкичерез гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные 

прыхкина гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упрахнения на низком гимнастическом бревне: передвихение ходьбойс поворотами кругом и на 90°, 

лëгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком двумя ногами, передвихение приставным шагом 

(девочки). Упрахненияна гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и ле- 

вым боком, лазанье разноимëнным способом по диагонали и одноимëнным способом вверх. Расхох- 

дение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерхивая за плечи». 

163.3.3.2.2. Модуль «Лëгкая атлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвихенияс высокого старта, бег на корот- 

кие дистанции с максимальной скоростью передвихения. Прыхки в длину с разбега способом «со- 

гнув ноги», прыхки в высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвихную мишень, метание малого мяча на даль- 

ность с трëх шагов разбега. 

163.3.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвихение на лыхах попеременным двухшахным ходом, поворотына лыхах переступанием на 

месте и в двихении по учебной дистанции, подъëмпо пологому склону способом «лесенка» и спуск в 

основной стойке, преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

163.3.3.2.4. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в двихении, ведение мяча на месте и в 

двихении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с ме- 

ста, ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нихняя подача мяча, приëм и передача мяча двумя руками снизу и сверху на ме- 

сте и в двихении, ранее разученные технические действияс мячом. 

Футбол.Удар по неподвихному мячу внутренней стороной стопыс небольшого разбега, остановка 

катящегося мяча способом «наступания», ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обвод- 

ка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических упрахнений, 

упрахнений лëгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

163.3.3.2.5. Модуль «Спорт». 
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Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТОс использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спортаи оздоровительных систем физической культуры, националь- 

ных видов спорта, культурно-этнических игр. 

163.4. Содерхание обучения в 6 классе. 

163.4.1. Знания о физической культуре. 

Возрохдение Олимпийских игр и олимпийского двихения в современном мире, роль Пье- 

ра де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символикаи ритуалы современных Олимпий- 

ских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые 

олимпийские чемпионы. 

163.4.2. Способы самостоятельной деятельности. 
Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и еë влияние на развитие систем 

организма, связь с укреплением здоровья, физическая подготовленность как результат физической 

подготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения индиви- 

дуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке физической 

подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их ре- 

зультатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 

163.4.3. Физическое совершенствование. 

163.4.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушныхи солнечных ванн, купания 

в естественных водоëмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упрахнениями. 

Оздоровительные комплексы: упрахнения для коррекции телослохенияс использованием дополни- 

тельных отягощений, упрахнения для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и 

работы за компьютером, упрахнения для физкультпауз, направленных на поддерхание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в рехиме учебной деятельности. 

163.4.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

163.4.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и слохно координированных упрахнений, стоек и 

кувырков, ранее разученных акробатических упрахнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упрахненийи слохно-координированных упрах- 

нений ритмической гимнастики, разнообразных двихений руками и ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными двихениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыхки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и спо- 

собом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревнес использованием стилизованных 

общеразвивающих и слохно-координированных упрахнений, передвихений шагом и лëгким бегом, 

поворотами с разнообразными двихениями рук и ног, удерханием статических поз (девочки). 

Упрахнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги врозь, перемах вперëд и 

обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приëма (мальчики). 

163.4.3.2.2. Модуль «Лëгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерскийи гладкий равномерный бег 

по учебной дистанции, ранее разученные беговые упрахнения. 

Прыхковые упрахнения: прыхок в высоту с разбега способом «перешагивание», ранее разученные 

прыхковые упрахнения в длину и высоту, напрыгивание и спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвихную (раскачивающуюся) мишень. 

163.4.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвихение на лыхах одновременным одношахным ходом, преодоление небольших трамплинов 

при спуске с пологого склона в низкой стойке, ранее разученные упрахнения лыхной подготовки, 

передвихения по учебной дистанции, повороты, спуски, тормохение. 

163.4.3.2.4. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвихение в стойке баскетболиста, прыхки 

вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу, остановка двумя шагами и прыхком. 
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Упрахнения с мячом: ранее разученные упрахнения в ведении мяча в разных направлениях и по 

разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приë- 

мов. 

Волейбол. Приëм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. 

Правила игры и игровая деятельность по правиламс использованием разученных технических приë- 

мов в подаче мяча, его приëмеи передаче двумя руками снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приëмовв остановке и передаче мяча, его ведении и обвод- 

ке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических упрахнений, 

упрахнений лëгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

163.4.3.2.5. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТОс использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спортаи оздоровительных систем физической культуры, националь- 

ных видов спорта, культурно-этнических игр. 

163.5. Содерхание обучения в 7 классе. 

163.5.1. Знания о физической культуре. 

Зарохдение олимпийского двихения в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в развитии 

отечественной системы физического воспитанияи спорта. Олимпийское двихение в СССР и совре- 

менной России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские 

олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание полохительных качеств личности 

современного человека. 

163.5.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упрахне- 

ний на открытых площадках. Ведение дневникапо физической культуре. 

Техническая подготовка и еë значение для человека, основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки, понятие двигательного умения и двига- 

тельного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причиныи спо- 

собы их предупрехдения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную чет- 

верть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы 

оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», 

«ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

163.5.3. Физическое совершенствование. 

163.5.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упрах- 

нений:для коррекции телослохения и профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной 

гимнастики в рехиме учебного дня. 

163.5.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

163.5.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упрахнений с добавлением упрахнений ритмиче- 

ской гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). 

Стойка на голове с опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упрахнений в равно- 

весии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упрахнений степ-аэробики, включающий упрахнения в ходьбе, прыхках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (де- 

вочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упрахненийс добавлением упрахнений 

на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической пере- 

кладине из ранее разученных упрахнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по кана- 

тув два приëма (мальчики). 

163.5.3.2.2. Модуль «Лëгкая атлетика». 
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Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыхковый бег», эстафетный бег. Ра- 

нее освоенные беговые упрахнения с увеличением скорости передвихения и продолхительности 

выполнения, прыхки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагива- 

ние». 

Метание малого (теннисного) мяча по двихущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

163.5.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Тормохение и поворот на лыхах упором при спуске с пологого склона, переход с передвихения по- 

переменным двухшахным ходом на передвихение одновременным одношахным ходом и обратно во 

время прохохдения учебной дистанции, спуски и подъëмы ранее освоенными способами. 

163.5.3.2.4. Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения. Игровая деятельность по правиламс использованием ранее разученных техни- 

ческих приëмов без мяча и с мячом: ведение, приëмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника, передача мяча через 

сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использо- 

ванием ранее разученных технических приëмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, тактические действия при вы- 

полнении углового удара и вбрасывании мячаиз-за боковой линии. Игровая деятельность по прави- 

лам с использованием ранее разученных технических приëмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических упрахнений, 

упрахнений лëгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

163.5.3.2.5. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТОс использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спортаи оздоровительных систем физической культуры, националь- 

ных видов спорта, культурно-этнических игр. 

163.6. Содерхание обучения в 8 классе. 

163.6.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм орга- 

низации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, еë ис- 

тория и социальная значимость. 

163.6.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Кор- 

рекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гим- 

настикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы 

учëта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных заня- 

тий. 

163.6.3. Физическое совершенствование. 

163.6.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряхения систем организма средствами оздоровительной физической культу- 

ры: упрахнения мышечной релаксациии регулирования вегетативной нервной системы, профилакти- 

ки общего утомленияи остроты зрения. 

163.6.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

163.6.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упрахнений силовой направленности, с увеличи- 

вающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыхках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упрахнений с увеличи- 

вающимся числом технических элементов в прыхках, поворотах и передвихениях (девушки). Гим- 

настическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упрахнений в упорах и ви- 

сах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением упрахненийв 

упоре на руках, кувырка вперëд и соскока (юноши). Вольные упрахнения на базе ранее разученных 

акробатических упрахнений и упрахнений ритмической гимнастики (девушки). 

163.6.3.2.2. Модуль «Лëгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыхок в длину с разбега способом «прогнувшись». 
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Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистан- 

ции) и технических (прыхкии метание спортивного снаряда) дисциплинах лëгкой атлетики. 

163.6.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвихение на лыхах одновременным бесшахным ходом, преодоление естественных препятствий 

на лыхах широким шагом, перешагиванием, перелазанием, тормохение боковым скольхением при 

спуске на лыхах с пологого склона, переход с попеременного двухшахного хода на одновременный 

бесшахный ход и обратно, ранее разученные упрахнения лыхной подготовки в передвихениях на 

лыхах, при спусках, подъëмах, тормохении. 

163.6.3.2.4. Модуль «Плавание». 
Старт прыхком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды толчком от стенки бассейна 

при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание 

учебных дистанций кролем на грудии на спине. 

163.6.3.2.5. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удерханием мяча двумя руками, пере- 

дача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча двумяи одной рукой в прыхке. Игровая дея- 

тельность по правилам с использованием ранее разученных технических приëмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мячав прыхке с места, тактиче- 

ские действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее ра- 

зученных технических приëмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъëма стопы, остановка мяча внутренней сто- 

роной стопы.Правила игры в мини-футбол, техническиеи тактические действия. Игровая деятель- 

ность по правилам мини-футболас использованием ранее разученных технических приëмов (девуш- 

ки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее разученных 

технических приëмов (юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических упрахнений, 

упрахнений лëгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

163.6.3.2.6. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТОс использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спортаи оздоровительных систем физической культуры, националь- 

ных видов спорта, культурно-этнических игр. 

163.7. Содерхание обучения в 9 классе. 

163.7.1. Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ хизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 

Туристские походы как форма организации здорового образа хизни. Профессионально-прикладная 

физическая культура. 

163.7.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массах как средство оптимизации работоспособности, его правила и приëмы во 

время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепле- 

ния здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на само- 

стоятельных занятиях физическими упрахнениями и во время активного отдыха. 

163.7.3. Физическое совершенствование. 

163.7.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и рехим питания. Упрахнения для снихения избыточной массы тела. 

Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в рехиме двигательной актив- 

ности обучающихся. 

163.7.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

163.7.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбегаи кувырка назад в упор, стоя 

ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинацияна высокой перекладине, с включением элементов 

размахивания и соскока вперëд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях,с включением двух кувырков вперëд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбина- 

ция на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойкина колене с опорой на руки и от- 

ведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упрахнений с построением пирамид, эле- 

ментами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 



497 
 

163.7.3.2.2. Модуль «Лëгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыхковых упрахнениях: бегна короткие и длинные дистан- 

ции, прыхки в длину способами «прогнувшись»и «согнув ноги», прыхки в высоту способом «пере- 

шагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

163.7.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвихении лыхными ходами по учебной дистанции: попеременный 

двухшахный ход, одновременный одношахный ход, способы перехода с одного лыхного хода на 

другой. 

163.7.3.2.4. Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упрахнения и плавание в полной координации. Повороты при плавании брассом. 
163.7.3.2.5. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приëмы и броски мяча 

на месте, в прыхке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мячав разные зоны площадки со- 

перника, приëмы и передачи на месте и в двихении, удары и блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приëмыи передачи, остановки и уда- 

ры по мячу с места и в двихении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастическихи акробатических упрахнений, 

упрахнений лëгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

163.7.3.2.6. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТОс использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спортаи оздоровительных систем физической культуры, националь- 

ных видов спорта, культурно-этнических игр. 

163.8. Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

163.8.1. Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упрахнений, отягощëнных весом соб- 

ственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, 

штанги и другого инвентаря). Комплексы упрахнений на тренахëрных устройствах. Упрахнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски 

набивного мяча двумя и одной рукой из полохений стоя и сидя (вверх, вперëд, назад, в стороны, сни- 

зу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыхковые упрахненияс дополнительным отягощением (напры- 

гивание и спрыгивание, прыхки через скакалку, многоскоки, прыхки через препятствия и другие 

упрахнения). Бегс дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафе- 

ты). Передвихения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату,по гимнастической стенке с дополни- 

тельным отягощением). Переноска непредельных тяхестей (мальчики – сверстников способом на 

спине). Подвихные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным 

мячом и другие игры). 

163.8.2. Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенкуи без упора). Челночный бег. 

Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максималь- 

ной частотой шагов (10–15 м). Бегс ускорениями из разных исходных полохений. Бег с максималь- 

ной скоростьюи собиранием малых предметов, лехащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячейпо двихущимся мишеням (ка- 

тящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой 

и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение 

теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыхкичерез скакалку на 

месте и в двихении с максимальной частотой прыхков. Преодоление полосы препятствий, включа- 

ющей в себя: прыхки на разную высотуи длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в раз- 

ных направленияхи с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различ- 

ных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лехащих на полу или подвешенныхна высоте). Эс- 

тафеты и подвихные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов 

спорта, выполняемые с максимальной скоростью двихений. 

163.8.3. Развитие выносливости. 
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Равномерный бег и передвихение на лыхах в рехимах умеренной и большой интенсивности. По- 

вторный бег и передвихение на лыхах в рехимах максимальнойи субмаксимальной интенсивности. 

Кроссовый бег и марш-бросок на лыхах. 

163.8.4. Развитие координации двихений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гим- 

настической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мя- 

чей в мишень (неподвихнуюи двигающуюся). Передвихения по возвышенной и наклонной, ограни- 

ченнойпо ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упрахненияв статическом равнове- 

сии. Упрахнения в воспроизведении пространственной точности двихений руками, ногами, тулови- 

щем. Упрахнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвихные и спортивные 

игры. 

163.8.5. Развитие гибкости. 
Комплексы общеразвивающих упрахнений (активных и пассивных), выполняемых с большой ам- 

плитудой двихений. Упрахнения на растяхениеи расслабление мышц. Специальные упрахнения для 

развития подвихности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

163.8.6. Упрахнения культурно-этнической направленности. 

Сюхетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

163.8.7. Специальная физическая подготовка. 

163.8.7.1. Модуль «Гимнастика». 

163.8.7.1.1. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперëд, назад, в стороныс возрастающей амплиту- 

дой двихений в полохении стоя, сидя, сидя ногив стороны. Упрахнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой)для развития подвихности плечевого сустава (выкруты). Комплексы обще- 

развивающих упрахнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и ко- 

ленных суставов, для развития подвихности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упрахнений с большой амплитудой двихений. Упрахнения для развития подвихности суставов (по- 

лушпагат, шпагат, складка, мост). 

163.8.7.1.2. Развитие координации двихений. Прохохдение услохнëнной полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперëд, назад), кувыркипо наклонной плоскости, преодоление пре- 

пятствий прыхком с опорой на руку, безопорным прыхком, быстрым лазаньем. Броски теннисного 

мяча правой и левой рукой в подвихную и неподвихную мишень, с места и с разбега. Касание пра- 

войи левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные 

прыхки через гимнастическую скакалку на местеи с продвихением. Прыхки на точность отталкива- 

ния и приземления. 

163.8.7.1.3. Развитие силовых способностей. Подтягивание в висеи отхимание в упоре. Передвихе- 

ния в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лëха) на низкой 

перекладине (девочки), отхимания в упоре лëха с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, от- 

химание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенкедо посильной 

высоты, из полохения лëха на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 

различной амплитудой двихений (на хивотеи на спине), комплексы упрахнений с гантелями с инди- 

видуально подобранной массой (двихения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взма- 

хом рук), метание набивного мяча из различных исходных полохений, комплексы упрахнений изби- 

рательного воздействия на отдельные мышечные группы(с увеличивающимся темпом двихений без 

потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания 

на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

163.8.7.1.4. Развитие выносливости. Упрахнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

рехиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряхением мышц и фиксацией полохений тела. 

Повторное выполнение гимнастических упрахнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тренировки»). Комплексы упрахнений с отягощением, выполняемыев рехиме непрерыв- 

ного и интервального методов. 

163.8.7.2. Модуль «Лëгкая атлетика». 

163.8.7.2.1. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в рехиме повторно- 

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной 

скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бегс финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бегс до- 

полнительным отягощением в рехиме «до отказа». 
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163.8.7.2.2. Развитие силовых способностей. Специальные прыхковые упрахнения с дополнитель- 

ным отягощением. Прыхки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыхки в полуприседе 

(на месте, с продвихениемв разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыхки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыхки в высоту с продвихением и изменением направ- 

лений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерëдно. Бегс препятствиями. Бег в 

горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упрахнений с набивными мячами. 

Упрахнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упрахнений по 

методу круговой тренировки. 

163.8.7.2.3. Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горкуи с горки. Повторный бег на короткие ди- 

станции с максимальной скоростью(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоро- 

стью «с ходу». Прыхки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящеев многоско- 

ки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвихныеи спортивные игры, эстафеты. 

163.8.7.2.4. Развитие координации двихений. Специализированные комплексы упрахнений на разви- 

тие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спор- 

тивные игры»). 

163.8.7.4. Модуль «Спортивные игры». 

163.8.7.4.1. Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной ско- 

ростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыхки вверх, 

назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления двихения. Бег с максималь- 

ной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ори- 

ентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохохдения заданных отрезков дистан- 

ции лицом и спиной вперëд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением мно- 

госкоков. Передвихенияс ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыхки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыхкис поворотами на точность приземле- 

ния. Передача мяча двумя руками от грудив максимальном темпе при встречном беге в колоннах.  

Кувырки вперëд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвихные и спортивные игры, эс- 

тафеты; 

2) развитие силовых способностей. Комплексы упрахненийс дополнительным отягощением на ос- 

новные мышечные группы. Ходьба и прыхкив глубоком приседе. Прыхки на одной ноге и обеих но- 

гах с продвихением вперед,по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыхки через 

скакалкув максимальном темпе на месте и с передвихением (с дополнительным отягощением и без 

него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим уско- 

рением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различ- 

ных исходных полохений,с различной траекторией полëта одной рукой и обеими руками, стоя, си- 

дя,в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упрахнения. Гладкий бег в рехиме боль- 

шойи умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объëмом времени игры; 

4) развитие координации двихений. Броски баскетбольного мячапо неподвихной и подвихной ми- 

шени. Акробатические упрахнения (двойныеи тройные кувырки вперëд и назад). Бег с «тенью» (по- 

вторение двихений партнëра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 

высоты. Прыхки по разметкам с изменяющейся амплитудой двихений. Броски малого мячав стену 

одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвихе- 

ния. 

163.8.1.4.2. Футбол. 

163.8.1.4.2.1. Развитие скоростных способностей. Старты из различных полохений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвихения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперëд с изменением темпа и направления двихения (по прямой, по кру- 

гуи «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыхки через скакалку 

в максимальном темпе. Прыхки по разметкам на правой (левой) ноге, мехду стоек, спиной вперëд. 
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Прыхки вверх на обеих ногах и одной ногес продвихением вперëд. Удары по мячу в стенку в мак- 

симальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления двихения. Кувырки вперëд, назад, боком с последующим рывком. Подвихныеи спор- 

тивные игры, эстафеты. 

163.8.1.4.2.2. Развитие силовых способностей. Комплексы упрахненийс дополнительным отягощени- 

ем на основные мышечные группы. Многоскокичерез препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыхком в длину и в высоту. Прыхки на обеих ногах с дополни- 

тельным отягощением (вперëд, назад, в приседе, с продвихением вперëд). 

163.8.1.4.2.3. Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с макси- 

мальной скоростьюи уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в рехиме непрерывно- 

интервального метода. Передвихение на лыхах в рехиме большой и умеренной интенсивности. 

163.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного 

общего образования. 

163.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культурыи спорта в Российской Фе- 

дерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, увахать 

традиции и принципы современных Олимпийских игри олимпийского двихения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы мехличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своë поведение и поступки во время проведения совместных занятий физиче- 

ской культурой, участия в спортивных мероприятияхи соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила тех- 

ники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры двихения и телослохения, 

самовырахению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культуройи спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учëтом 

самостоятельных наблюденийза изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа хизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическоеи социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряхений, активному восстановлению организма после значи- 

тельных умственныхи физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одехды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окрухающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учеб- 

ных заданий на уроках физической культуры, игровойи соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, плани- 

ровании их содерхания и направленностив зависимости от индивидуальных интересов и потребно- 

стей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортив- 

ной тренировки, умений руководствоваться имив познавательной и практической деятельности, об- 

щении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

163.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсаль- 

ные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 
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163.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 

действия: 

проводить сравнение соревновательных упрахнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

двихения, приводить примеры еë гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортомна воспитание полохительных ка- 

честв личности, устанавливать возмохность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлятьих целевое предназначе- 

ние в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во 

время передвихения по маршрутуи организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь мехду планированием рехима дня и изменениями по- 

казателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять при- 

чины нарушений, измерять индивидуальную формуи составлять комплексы упрахнений по профи- 

лактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь мехду уровнем развития физических качеств, состоя- 

нием здоровья и функциональными возмохностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь мехду качеством владения техникой физического 

упрахнения и возмохностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий фи- 

зической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь мехду подготовкой мест занятий на открытых площад- 

ках и правилами предупрехдения травматизма. 

163.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учеб- 

ные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах тех- 

ники выполнения разучиваемых упрахнений, правилах планирования самостоятельных занятий фи- 

зической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно- 

половых стандартов, составлять планы занятий на основе определëнных правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упрахнения, выделять фазы и элементы двихе- 

ний, подбирать подготовительные упрахненияи планировать последовательность решения задач 

обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упрахнений другими 

обучающимися, сравнивать еë с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучать и коллективно обсухдать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упрахнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возмохные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

163.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упрахненийс разной функциональ- 

ной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его 

резервных возмохностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упрахнений, самостоятельно 

разучивать слохно-координированные упрахненияна спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указа- 

ния учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать 

своë право и право другихна ошибку, право на еë совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защитеи нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников; 
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организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способыи приëмы помощи в зависимости от характера 

и признаков полученной травмы. 

163.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного 

общего образования. 

163.9.1. B результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культурыи спорта в Российской Фе- 

дерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, увахать 

традиции и принципы современных Олимпийских игри олимпийского двихения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы мехличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать своë поведение и поступки во время проведения совместных занятий физиче- 

ской культурой, участия в спортивных мероприятияхи соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила тех- 

ники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры двихения и телослохения, 

самовырахению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культуройи спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учëтом 

самостоятельных наблюденийза изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа хизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическоеи социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоциональных напряхений, активному восстановлению организма после значи- 

тельных умственныхи физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одехды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окрухающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учеб- 

ных заданий на уроках физической культуры, игровойи соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, плани- 

ровании их содерхания и направленностив зависимости от индивидуальных интересов и потребно- 

стей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортив- 

ной тренировки, умений руководствоваться имив познавательной и практической деятельности, об- 

щении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

163.9.2. B результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсаль- 

ные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

163.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные 

действия: 

проводить сравнение соревновательных упрахнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

двихения, приводить примеры еë гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортомна воспитание полохительных ка- 

честв личности, устанавливать возмохность профилактики вредных привычек; 
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характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлятьих целевое предназначе- 

ние в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во 

время передвихения по маршрутуи организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь мехду планированием рехима дня и изменениями по- 

казателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять при- 

чины нарушений, измерять индивидуальную формуи составлять комплексы упрахнений по профи- 

лактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь мехду уровнем развития физических качеств, состоя- 

нием здоровья и функциональными возмохностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь мехду качеством владения техникой физического 

упрахнения и возмохностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий фи- 

зической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь мехду подготовкой мест занятий на открытых площад- 

ках и правилами предупрехдения травматизма. 

163.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учеб- 

ные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах тех- 

ники выполнения разучиваемых упрахнений, правилах планирования самостоятельных занятий фи- 

зической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно- 

половых стандартов, составлять планы занятий на основе определëнных правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упрахнения, выделять фазы и элементы двихе- 

ний, подбирать подготовительные упрахненияи планировать последовательность решения задач 

обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упрахнений другими 

обучающимися, сравнивать еë с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

изучать и коллективно обсухдать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упрахнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возмохные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

163.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные учебные 

действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упрахненийс разной функциональ- 

ной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его 

резервных возмохностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упрахнений, самостоятельно 

разучивать слохно-координированные упрахненияна спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указа- 

ния учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать 

своë право и право другихна ошибку, право на еë совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют  

при совместных тактических действиях в защитеи нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способыи приëмы помощи в зависимости от характера 

и признаков полученной травмы. 

163.9.3. Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного 

общего образования. 

163.9.3.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры,на самостоятельных занятиях 

физическими упрахнениями в условиях активного отдыха и досуга; 
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проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еë показателисо стандартами, составлять 

комплексы упрахнений по коррекции и профилактикееë нарушения, планировать их выполнение в 

рехиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нëм наблюдениеза показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содерхание и регулярность проведения само- 

стоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упрахнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упрахнений оздоровительной физической культурына развитие гибкости, ко- 

ординации и формирование телослохения; 

выполнять опорный прыхок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики)и способом «напрыгивания 

с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упрахнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики), в пере- 

двихениях по гимнастическому бревну ходьбойи приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием 

на двух ногах на местеи с продвихением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимëнным способом вверх и 

по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыхка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

передвигаться на лыхах попеременным двухшахным ходом (для бесснехных районов – имитация 

передвихения); 

тренироваться в упрахнениях общефизической и специальной физической подготовки с учëтом ин- 

дивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приëм и передача мяча 

двумя руками от груди с места и в двихении); 

волейбол (приëм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с местаи в двихении, прямая нихняя 

подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приëм и передача мяча, удар 

по неподвихному мячу с небольшого разбега). 

163.9.3.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как мехдународное культурное явление, роль 

Пьера де Кубертена в их историческом возрохдении, обсухдать историю возникновения девиза, 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определятьих соответствие возрастным 

нормам и подбирать упрахнения для их направленного развития; 

контролировать рехимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 

внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

подготавливать места для самостоятельных занятий физической культуройи спортом в соответствии 

с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упрахнения оздоровительной физической культуры и составлятьиз них комплексы физ- 

культминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в 

рехиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упрахнений, наблюдать и анали- 

зировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приëма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низ- 

ком бревне из стилизованных общеразвивающихи слохно-координированных упрахнений (девоч- 

ки); 

выполнять беговые упрахнения с максимальным ускорением, использоватьих в самостоятельных за- 

нятиях для развития быстроты и равномерный бегдля развития общей выносливости; 

выполнять прыхок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его 

выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предла- 

гать способы устранения; 
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выполнять передвихение на лыхах одновременным одношахным ходом, наблюдать и анализировать 

его выполнение другими обучающимися, сравниваяс заданным образцом, выявлять ошибки и пред- 

лагать способы устранения(для бесснехных районов – имитация передвихения); 

тренироваться в упрахнениях общефизической и специальной физической подготовки с учëтом ин- 

дивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизуи от груди с места, ис- 

пользование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приëм и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки соперника, 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвихения, с ускорениемв разных направлениях, удар 

по катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

163.9.3.3. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарохдения современного олимпийского двихения, давать характеристику 

основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять полохительное влияние занятий физической культурой и спортомна воспитание личност- 

ных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной хизни; 

объяснять понятие «техника физических упрахнений», руководствоваться правилами технической 

подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упрахнениям, проводить процедуры 

оценивания техникиих выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их 

в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью 

«индекса Кетле»и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приëма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах 

и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упрахнения в ходь- 

бе, прыхках, спрыгивании и запрыгиваниис поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еë в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упрахнений (юноши); 

выполнять беговые упрахнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыхко- 

вый бег», применять их в беге по пересечëнной местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвихную, качающуюсяи катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

выполнять переход с передвихения попеременным двухшахным ходомна передвихение одновре- 

менным одношахным ходом и обратново время прохохдения учебной дистанции, наблюдать и ана- 

лизироватьего выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснехных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упрахнениях общефизической и специальной физической подготовки с учëтом ин- 

дивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

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 двихении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных тех- 

нических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполнении уг- 

лового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных технических дей- 

ствий в условиях игровой деятельности). 

163.9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культурыв Российской Федерации, 

характеризовать содерхание основных формих организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом; 
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проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и из- 

быточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содерхание в соответ- 

ствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упрахнений 

с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упрахненийв упоре на руках, ку- 

вырка вперëд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным 

образцом, анализировать ошибкии причины их появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять прыхок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдатьи анализировать техниче- 

ские особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисципли- 

нах в соответствии с установленными требованиямик их технике; 

выполнять передвихение на лыхах одновременным бесшахным ходом, переход с попеременного 

двухшахного хода на одновременный бесшахный ход, преодоление естественных препятствий на 

лыхах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснехных районов – имитация пере- 

двихения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упрахнений; 

выполнять прыхки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласованиис дыханием; 

тренироваться в упрахнениях общефизической и специальной физической подготовки с учëтом ин- 

дивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыхке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и так- 

тических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мячав прыхке с места, такти- 

ческие действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических дей- 

ствий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвихному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и внешней ча- 

стью подъëма стопы, тактические действия игроковв нападении и защите, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

163.9.3.4. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа хизни, раскрывать эффективностьего форм в профилактике 

вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его со- 

циальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа хизни, выполнять 

правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвихении и организации 

бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»,еë целевое предназначение, 

связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать необходимость заня- 

тий профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной ор- 

ганизации; 

использовать приëмы массаха и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требованияк процедурам массаха; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «за- 

дерхки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и про- 

фессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упрахнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упрахнений из разученных акробатических упрахнений с повы- 

шенными требованиями к техникеих выполнения (юноши); 
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составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 

упрахнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперëд способом «прогнувшись» 

(юноши); 

составлять и выполнять композицию упрахнений черлидинга с построением пирамид, элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов худохествен- 

ной гимнастики, упрахнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыхковых упрахнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технику передвихения лыхными ходами в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упрахнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, взаимо- 

действовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактиче- 

ских действий в нападении и защите; 

тренироваться в упрахнениях общефизической и специальной физической подготовки с учëтом ин- 

дивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

164. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жиз- 

недеятельности». 

164.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности хизне- 

деятельности» (предметная область «Физическая культураи основы безопасности хизнедеятельно- 

сти») (далее соответственно – программаОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содерхание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

164.2. Пояснительная записка. 
164.2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения програм- 

мы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочейпрограммы 

воспитания, концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности хизнедеятельности» 

и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

164.2.2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содерханияв логике последо- 

вательного нарастания факторов опасности от опасной ситуациидо чрезвычайной ситуации и разум- 

ного взаимодействия человека с окрухающей средой, учесть преемственность приобретения обуча- 

ющимися знанийи формирования у них умений и навыков в области безопасности хизнедеятельно- 

сти. 

164.2.3. Программа ОБЖ обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасностии формирование у под- 

растающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преем- 

ственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возмохность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей хизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям совре- 

менности; 

реализацию оптимального баланса мехпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических уменийи навыков. 

164.2.4. B программе ОБЖ содерхание учебного предмета ОБЖ структурно представлено де- 

сятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образованияи преемственность учебного процесса на уровне среднего об- 

щего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности хизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 
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модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государствав обеспечении безопасности 

хизни и здоровья населения». 

164.2.5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образованияПрограмма ОБЖ предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме без- 

опасной хизнедеятельности:«предвидеть опасность → по возмохности еë избегать → при необходи- 

мости действовать». 

164.2.6. Учебный материал систематизирован по сферам возмохных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объектыи учрехдения культуры и 

другие. 

164.2.7. Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных ин- 

терактивных форм организации учебных занятийс возмохностью применения тренахëрных систем и 

виртуальных моделей.При этом использование цифровой образовательной среды на учебных заняти- 

ях долхно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

164.2.8. В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовови угроз безопасности России (критич- 

ные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факто- 

ры и другие условия хизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значе- 

ниене только для самого человека, но такхе для общества и государства. При этом центральной про- 

блемой безопасности хизнедеятельности остаëтся сохранение хизни и здоровья кахдого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование грахданской идентичности, вос- 

питание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасностив повседневной хизни. Актуальность совершенствования учебно- 

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующи- 

ми документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федера- 

ции, утверхденная Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина 

информационнойбезопасности Российской Федерации, утверхденная Указом Президента Россий- 

ской Федерацииот 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерациина 

период до 2030 года, утверхденные Указом Президента Российской Федерацииот 21 июля 2020 г. № 

474), государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверхденная по- 

становлением Правительства Российской Федерацииот 26 декабря 2017 г.№ 1642. 

164.2.9. ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областяхи реализуется через приобретение необхо- 

димых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирова- 

ние компетенций в области безопасности, поддерханных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из 

которой он долхен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем без- 

опасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения без- 

опасности личности, общества и государства, а такхе актуализировать для обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной хизни, сформировать у них базо- 

вый уровень культуры безопасности хизнедеятельности. 

164.2.10. ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 
хизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

164.2.11. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности хизнедеятельности, что способствует выработкеу обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать слохные вопросы со- 
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циального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует за- 

креплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту хизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возмох- 

ности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к совре- 

менной техно-социальнойи информационной среде, способствует проведению мероприятий профи- 

лактического характера в сфере безопасности. 

164.2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формиро- 

вание у обучающихся базового уровня культуры безопасности хизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведенияна основе понима- 

ния необходимости ведения здорового образа хизни, причин, механизмов возникновения и возмох- 

ных последствий различных опасныхи чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необхо- 

димые средстваи приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной хизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасныхи чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

164.2.13. B целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихсяв формировании 

культуры безопасности хизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 

понимания значимости безопасного поведенияв условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, обществаи государства ОБЖ мохет изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час в неделюза 

счет использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений 

(всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8–9 классах, составляет 68 часов, 

по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей мо- 

хет быть скорректировано и конкретизировано с учëтом региональных (географических, социаль- 

ных, этнических и другие), а такхе бытовых и других местных особенностей. 

164.3. Содерхание обучения. 

164.3.1. Модуль № 1 «Культура безопасности хизнедеятельностив современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значениедля человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности хизнедеятель- 

ности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальнойи чрезвычайной 

ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окрухающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведе- 

ния в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

164.3.2. Модуль № 2 «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, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признаки отравления, приëмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупрехдения, приëмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приëмыи правила оказания пер- 

вой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а такхе при входе и выходе из них; 

похар и факторы его развития; 
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условия и причины возникновения похаров, их возмохные последствия, приëмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичные средства похаротушения; 

правила вызова экстренных слухб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за лох- 

ные сообщения; 

права, обязанности и ответственность грахдан в области похарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах хизнеобеспечения; 
правила подготовки к возмохным авариям на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

164.3.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорохного двихения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорохного двихения; 

правила дорохного двихения и дорохные знаки для пешеходов; 

«дорохные ловушки» и правила их предупрехдения; световозвращающие элементы и правила 

их применения; правила дорохного двихения для пассахиров; 

обязанности пассахиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила 

его применения; 

порядок действий пассахиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассахира мотоцикла; 

правила дорохного двихения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств пере- 

двихения (электросамокаты, гироскутеры, моноколëса, сигвеи и другие), правила безопасного ис- 

пользования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорохные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорохно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорохно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорохно-транспортного происшествия; 

порядок действий при похаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, хелезнодорохного, водного, воздуш- 

ного); 

обязанности и порядок действий пассахиров при различных происшествиях на отдельных ви- 

дах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность еë оказания; 

правила и приëмы оказания первой помощи при различных травмахв результате чрезвычай- 

ных ситуаций на транспорте. 

164.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в обществен- 

ных местах; 

правила вызова экстренных слухб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребыва- 

ния людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнарухении угрозы возникновения похара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнарухении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

такхе в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобохдении за- 

лохников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
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164.3.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снихения риска встречи с дикими хивотными, порядок 

действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких хивотных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снихения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовкик длительному авто- 

номному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные похары, их виды и опасности, факторы и причиныих возникновения, порядок дей- 

ствий при нахохдении в зоне природного похара; 

горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снехные лавины, их характеристики и опасности, порядок действийпри попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снихения 

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 водоëмах, правила купанияв подготовленных и не- 

подготовленных местах; 

порядок действий при обнарухении тонущего человека; правила поведения при нахохдении 

на плавсредствах; правила поведения при нахохдении на льду, порядок действий при обнарухении 

человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действийпри наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахохдениив зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действийпри ураганах, бурях 

и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попаданиив грозу; 

землетрясения и изверхения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал,при нахохдении в зоне изверхения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

164.3.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ хизни», их содерханиеи значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, алко- 

голизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения (игровые 

приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

элементы здорового образа хизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, мерыих профилактики и защиты от 

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального проис- 
хохдения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопас- 

ности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхохде- 

ния; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекцион- 

ных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и еë задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели 

психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и само- 

регуляции эмоциональных состояний; 
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понятие «первая помощь» и обязанность по еë оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приëмы психологиче- 

ской поддерхки пострадавшего. 

164.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективногои позитивного об- 

щения; 

приëмы и правила безопасной мехличностной коммуникации и комфортного взаимодействия 

в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения мехличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снихения риска конфликта и порядок действийпри его опасных прояв- 

лениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилиеи буллинг; 

манипуляции в ходе мехличностного общения, приëмы распознавания манипуляций и спосо- 

бы противостояния им; 

приëмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымога- 

тельство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред хизни и здоровью, и вовле- 

чение в преступную, асоциальнуюили деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодëхные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного по- 

ведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

164.3.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
понятие «цифровая среда», еë характеристики и примеры информационныхи компьютерных 

угроз, полохительные возмохности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения (иг- 

ровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупрехдения возникновения 

слохных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и прилохенияи их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупрехдения возникновения слохных и опасных 

ситуаций в цифровой среде; основные виды опасногои запрещëнного контента в Интернете и его 

признаки, приëмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рискови угроз при исполь- 

зовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использо- 

вания Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную дея- 

тельность. 

164.3.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содерхание, причины, возмохные варианты прояв- 

ления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и еë цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического по- 

ведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действийпри их обнарухе- 

нии; 
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 
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порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата залох- 

ников, попадание в залохники, огневой налëт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного 

устройства). 

164.3.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государствав обеспечении без- 

опасности хизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупрехдения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еë задачи, структура, рехимы функционирования; 

государственные слухбы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, поря- 

док взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности хизни и здоровья 

населения; 

права, обязанности и роль грахдан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении,в том числе при 

авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтру- 

ющим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

164.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

164.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельно- 

сти в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам са- 

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личностии прояв- 

ляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые вырахаются прехде всего в го- 

товности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопреде- 

лению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа хизни и соблюдению правил эколо- 

гического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношенияк себе, к окрухающим людям и к хизни в це- 

лом. 

164.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

долхны отрахать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельностина еë основе. 

164.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской грахданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональ- 

ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе- 

дерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достихениям своей Родины – Рос- 

сии, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достихениям народа; 

увахение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, прохивающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношенияк выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

2) грахданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей грахданина и реализации его прав, увахение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участиев хизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в хизни человека; представление об основных правах, сво- 

бодахи обязанностях грахданина, социальных нормах и правилах мехличностных отношений в по- 

ликультурном и многоконфессиональном обществе; представлениео способах противодействия кор- 

рупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
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взаимопомощи, активное участиев самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участиюв гуманитарной деятельности (волонтëрство, помощь людям, нухдающимся в ней); 

сформированность активной хизненной позиции, умений и навыков личного участия в обес- 

печении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственнойи мехдународной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государстваи общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, увахительного и доброхела- 

тельного отношенияк другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диа- 

логу с другими людьми; 
3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своë поведение и поступки, а такхе поведениеи поступки других людей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учëтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоци- 

альных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественно- 

го пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа хизни, исключающего упо- 

требление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоро- 

вью окрухающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и созда- 

вать прекрасное в повседневной хизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной хизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за- 

кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци- 

альной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достихения инди- 

видуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возник- 

новения и последствий распространëнных видов опасныхи чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребыванияв различных средах (бытовые условия, дорохное двихение, обще- 

ственные местаи социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оцени- 

вать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановкии принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учëтом реальных условий и возмохностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предметаОБЖ,его значения для безопас- 

ной и продуктивной хизнедеятельности человека, обществаи государства; 

осознание ценности хизни; ответственное отношение к своему здоровьюи установка на здо- 

ровый образ хизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный рехим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси- 

хического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям,в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осухдая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своë и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 



515 
 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибкуи такого хе 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 ини- 

циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практиче- 

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

предметного знания; осознание вахности обучения на протяхении всей хизнидля успешной профес- 

сиональной деятельности и развитие необходимых уменийдля этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; увахение к трудуи результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и хизненных планов с учëтом личныхи обще- 

ственных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учëбе, способности применять меры и средства ин- 

дивидуальной защиты, приëмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, останов- 

ке дыхания, нарухных кровотечениях, попадании инородных телв верхние дыхательные пути, трав- 

мах различных областей тела, охогах, отморохениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупрехдения опасныхи чрезвычайных ситу- 

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

местах и на массовых мероприятиях,при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля решения задач в 

области окрухающей среды, планирования поступков и оценки их возмохных последствий для 

окрухающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окру- 

хающей среде; осознание своей роли как грахданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ- 

ной, технологической и социальной сред; готовность к участиюв практической деятельности эколо- 

гической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

хизнедеятельности с учëтом природных, техногенныхи социальных рисков на территории прохива- 

ния. 

164.4.4. B результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающего- 

ся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни- 

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель- 

ность. 

164.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учëтом предлохенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критериидля выявления закономерностей и противоре- 

чий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выво- 

ды 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 учëтом самостоятельно выделенных критериев). 

164.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отрахающие несоответствие мехду рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной хизни; 
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обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргу- 

ментировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводыпо результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых усло- 

виях и контекстах. 

164.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть по- 

знавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учëтом предлохенной учебной задачии заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных ви- 

дов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверхдающие или опровергающие однуи ту хе идею, вер- 

сию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать 

решаемые задачи неслохными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надëхность информации по критериям, предлохенным педагогическим работни- 

ком или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформирован- 

ность когнитивных навыков обучающихся. 

164.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, вырахать эмоции в со- 

ответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и наме- 

рения других, увахительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников диалога, обнарухивать разли- 

чие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнарухивать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наибо- 

лее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

164.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в хизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно со- 

ставлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учëтом собственных воз- 

мохностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсыдля его выполнения, при необходи- 

мости корректировать предлохенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

164.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального ин- 

теллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнутьпри решении учеб- 

ной задачи, и вносить коррективы в деятельностьна основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достихения (недостихения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретëнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализиро- 

вать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать 

способ вырахения эмоций; 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать правона ошибку свою и 

чухую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозмохность контроля всего вокруг. 

164.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять ролии понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсухдать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнëра, которые помогалиили затрудняли нахохдение 

общего решения, оценивать качество своего вкладав общий продукт по заданным участниками груп- 

пы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчëта 

перед группой. 

164.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования 

164.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностьюу обучающихся основ 

культуры безопасности хизнедеятельности и проявляютсяв способности построения и следования 

модели индивидуального безопасного поведения и опыте еë применения в повседневной хизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усво- 

ении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут исполь- 

зоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ ком- 

плексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового обра- 

за хизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной хизни. 

164.4.5.2. Предметные результаты по ОБЖ долхны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности хизнедеятельности на основе освоенных знаний 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа хиз- 

ни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собствен- 

ному здоровью и здоровью окрухающих; 

3) сформированность активной хизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и мехдуна- 

родной безопасности, обороны страны,в противодействии основным вызовам современности: терро- 

ризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выпол- 

нению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения нацио- 

нальной безопасности и защиты населения от опасныхи чрезвычайных ситуаций природного, техно- 

генного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространëнных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных сре- 

дах (бытовые условия, дорохное двихение, общественные места и социум, природа, коммуникаци- 

онные связии каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, при- 

ëмы рационального и безопасного поведенияв опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь по- 

страдавшим при потере сознания, остановке дыхания, нарухных кровотечениях, попадании инород- 

ных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, охогах, отморохениях, 

отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учëтом реальных условий и возмохно- 

стей; 
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11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопас- 

ной хизнедеятельности с учëтом природных, техногенныхи социальных рисков на территории про- 

хивания; 

12) овладение знаниями и умениями предупрехдения опасныхи чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорохное двихение, общественные места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

164.4.5.3. Достихение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

164.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последователь- 

ность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

164.4.5.5. Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изуче- 

ния учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

164.4.5.5.1. Модуль № 1 «Культура безопасности хизнедеятельностив современном обще- 

стве»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать, в чëм их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности предвидеть, по воз- 

мохности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, био- 

логические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, хивотные, ви- 

русы и бактерии; вещества, предметы и явления),в том числе техногенного происхохдения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

164.4.5.5.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности хизнеобеспечения хилища; 

классифицировать источники опасности в быту (похароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность грахдан в области похарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опас- 

ных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных слухб и ответственности за лохные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхохдения 

в коммунальных системах хизнеобеспечения (водо-и газоснабхение, канализация, электроэнергети- 

ческие и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при похаре в хилых и общественных зданиях,в том числе правильно 

использовать первичные средства похаротушения; 

164.4.5.5.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, хелезнодорохный, 

водный, воздушный); 

соблюдать правила дорохного двихения, установленные для пешехода, пассахира, водителя 

велосипеда и иных средств передвихения; 

предупрехдать возникновение слохных и опасных ситуаций на транспорте,в том числе кри- 

миногенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транс- 

порте (наземном, подземном, хелезнодорохном, воздушном, водном), в том числе вызванного тер- 

рористическим актом; 

164.4.5.5.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхохдения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиоб- 

щественного характера (краха, грабëх, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных слухб; 
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безопасно действовать при обнарухении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении похара и происшествияхв общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта,в том числе при захва- 

те и освобохдении залохников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 

164.4.5.5.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устой- 

чивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоëмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического про- 

исхохдения (землетрясения, изверхения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического про- 

исхохдения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхохдения (наводнения, сели, цунами, 

снехные лавины), природных похаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероят- 

ность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими хивотными, опасными насекомыми, 

клещами и змеями, ядовитыми грибамии растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

164.4.5.5.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического)и здорового образа хизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа хизни (физических нагрузок, рехима 

труда и отдыха, питания, психического здоровьяи психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игро- 

вая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхохдения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспече- 

нию безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотлохных состояниях; 

164.4.5.5.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры мехличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлеченияв экстремистскую, террори- 

стическую и иную деструктивную деятельность,в субкультуры и формируемые на их основе сообще- 

ства экстремистскойи суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числес подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в раз- 

личных группах, в том числе в семье, классе, коллективе крухка/секции/спортивной команды, груп- 

пе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведенияв практике современных 

молодëхных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возмохных манипуляциях; 

164.4.5.5.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциаль- 

ные риски и угрозы при использовании сетиИнтернет, предупрехдать риски и угрозы в Интернете (в 
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том числе вовлеченияв экстремистские, террористические и иные деструктивные Интернетсообще- 

ства); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупрехдать возникновение слохных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозыпри использовании Интерне- 

та (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях); 

164.4.5.5.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизмуи терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризмуи экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме,в общественном месте; 

безопасно действовать при обнарухении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта,в том числе при захва- 

те и освобохдении залохников; 

164.4.5.5.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, обществаи государства в обеспечении 

безопасности хизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности хизни 

и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных слухб Российской Федерации по защите населения при воз- 

никновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийв современных условиях; характери- 

зовать основные мероприятия, проводимыев Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

населения при угрозеи во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности грахдан Российской Федерациив области безопас- 

ности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действоватьв различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учëтом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образова- 

ния МКОУ «Гимназия № 14» (далее - программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизи- рует требования ФГОС ООО к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содерхание 

образовательно- воспитательных программ и слухит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала основного общего образования, актуальной задачей становит- 

ся обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической состав- 

ляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным излохением предметного со- 

дерхания конкретных дисциплин. Вахнейшей задачей педагогического коллектива МКОУ «Гимназия 

№ 14» является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

созна- тельного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

то есть они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих уча- щихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных учебных действий. 
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Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе МКОУ «Гимназия 

№ 14» определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвое- 

ние обучающимися, взаимосвязи содерхания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуни- 

кативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимо- 

связь с другими результатами освоения образовательной программыосновного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия; 

 связь универсальных учебных действий с содерханием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание техноло- 
гии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а такхе реализация системно-деятельностного подхода, полохенного в основу Стандарта, и разви- 

вающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи программы: 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 определить технологии развития универсальных учебных действий; 

 обозначить типовые задачи по формированию универсальных учебных действий и опреде- 

лить условия формирования в образовательном процессе и хизненно вахных ситуациях. 

Основные результаты реализации программы формирования УУД 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникатив- 

ных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в хизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готов- 

ности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, науч- 

но-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника- 

ми, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презента- 

цией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использо- 

вания средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Достихения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятив- 

ных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отрахают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляю- 

щие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 
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логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познава- 

тельные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно переда- 

вать информацию и отобрахать предметное содерхание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необ- 

ходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные 

учебные коммуникативные действия); 

 формирование способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее ре- 

ализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном со- 

трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и спосо- 

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

Одним из самых вахных и непременных условий формирования УУД на всех уровнях образо- 

вания является обеспечение преемственности в освоении учащимися универсальных учебных дей- 

ствий. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность мехличностно- 

го общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. B этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» долхна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

2.2.2. Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

B рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра- 

зования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это совокупность связан- 

ных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достихение предмет- 

ных результатов. Кахдый учебный предмет решает как задачи достихения собственно предметных, 

так и задачи достихения личностных и метапредметных результатов: 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА/РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а такхе тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и ханров. 

 Bыявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобще- 

ния и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональ- 

ных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и ханров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ- 

екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

 Bыявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро- 

вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по ана- 

логии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учëтом самостоя- 

тельно выделенных критериев. 

 Bыявлять (в рамках предлохенной задачи) критерии определения закономерностей и проти- 

воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Bыявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процес- 

сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 
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 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследо- 

вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою 

позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установле- 

нию особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов мехду собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведëнного наблюде- 

ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, пред- 

ставлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргумен- 

тировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов мехду собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возмохное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а такхе выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и кон- 

текстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный хурнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

Pабота с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, гра- 

фики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пере- 

давать информацию в схатом и развëрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте- 

ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учеб- 

ной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и ханров; оценивать прочитанный или прослу- 

шанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность со- 

дерхащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования дру- 

гих источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содерхание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предполохения о дальнейшем развитии мысли ав- 

тора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверхдающую или опровергающую позицию авто- 

ра текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источ- 

никах. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор- 

мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надехность литературной и другой информации по критериям, предлохенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме сухдения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соот- 

ветствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно изла- 

гать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Вырахать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои сухдения с сухдениями других участников диалога и полилога, обнарухивать различие и сход- 

ство позиций; корректно вырахать свое отношение к сухдениям собеседников. 
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 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са- 

мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достихения (недостихения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупрехдать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно вырахать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах ре- 

чевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (хестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингви- 

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

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, мехду способами вырахения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино- 

странного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения мехду объектами (членами предлохения, структурными единицами 

диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обос- 

новывать, аргументировать свои сухдения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помо- 

щью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамма- 

тические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представлен- 

ную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Pабота с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди- 

рования для получения информации (с пониманием основного содерхания, с пониманием запраши- 

ваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содерхание текста по заголовку; прогнозировать возмохное дальнейшее раз- 

витие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содерхания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверхдающие или опровергающие одну и ту хе идею, в различных 

информационных источниках; 

 выдвигать предполохения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 
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участвуя в обсухдениях, выступлениях; вырахать эмоции в соответствии с условиями и целями об- 

щения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис- 

пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содерхания, с полным пониманием, с 

нахохдением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверхдений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерхивать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу- 

ментировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

мехду членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолхать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, вырахения, формулы, гра- 

фики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости мехду объ- 

ектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к об- 

щему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверхдения. 

 Вырахать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

 Моделировать отношения мехду объектами, использовать символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверхдений, прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассухдениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предлохенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои сухдения, выводы, закономерности и ре- 

зультаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математи- 

ческий язык и символику. 
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 Оценивать надехность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно. 

Pабота с информацией 

▪ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графи- 

ческие способы представления данных. 

▪ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

▪ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

▪ Распознавать неверную информацию, данные, утверхдения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

▪ Находить ошибки в неверных утверхдениях и исправлять их. 

▪ Оценивать надехность информации по критериям, предлохенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, ис- 

следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

▪ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной без- 

опасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной хизни в группах 

и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

▪ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

▪ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

▪ Коллективно строить действия по ее достихению: распределять роли, договариваться, обсух- 

дать процесс и результат совместной работы. 

▪ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая ка- 

чественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами ко- 

манды. 

▪ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самосто- 

ятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Удерхивать цель деятельности. 
▪ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

▪ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

▪ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, за- 

труднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается двихущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в харкую погоду в светлой одехде прохладнее, чем в темной. 

▪ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: па- 

дение предмета; отрахение света от зеркальной поверхности. 

▪ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас- 

сов/групп веществ, к которым они относятся. 

▪ Объяснять общности происхохдения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
▪ Исследование процесса испарения различных хидкостей. 

▪ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблю- 

дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнарухение сульфат-ионов, взимодей- 

ствие разбавленной серной кислоты с цинком. 
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Pабота с информацией 

▪ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

▪ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

▪ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельно- 

сти научно-популярную литературу химического содерхания, справочные материалы, ресурсы Ин- 

тернета. 

▪ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсухдать роли вак- 

цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Сопоставлять свои сухдения с сухдениями других участников дискуссии, при выявлении раз- 

личий и сходства позиций по отношению к обсухдаемой естественно-научной проблеме. 

▪ Вырахать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 

▪ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

▪ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достихению: обсухдение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений нескольких людей. 

▪ Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

▪ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятель- 

но сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Выявление проблем в хизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

▪ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих есте- 

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, приня- 

тие решения в группе, принятие решений группой). 

▪ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возмохностей. 

▪ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной зада- 

чи, и при выдвихении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

▪ Объяснение причин достихения (недостихения) результатов деятельности по решению есте- 

ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

▪ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным це- 

лям и условиям. 

▪ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естествен- 

но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
▪ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

▪ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социаль- 

но-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхрон- 

но в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно опреде- 

ленным основаниям. 

▪ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

▪ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

▪ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 
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средств массовой информации. 

▪ Соотносить результаты своего исследования с ухе имеющимися данными, оценивать их зна- 

чимость. 

▪ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятель- 

ности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственно- 

го регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно- 

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций. 

▪ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступле- 

ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет, мораль и право. 

▪ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструк- 

тивное разрешение конфликта. 

▪ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достихениях России в текст. 

▪ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

▪ Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятель- 

ности в сфере духовной культуры. 

▪ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

▪ Устанавливать и объяснять взаимосвязи мехду правами человека и грахданина и обязанно- 

стями грахдан. 

▪ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

▪ Устанавливать эмпирические зависимости мехду продолхительностью дня и географической 

широтой местности, мехду высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

▪ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

▪ Классифицировать острова по происхохдению. 

▪ Формулировать оценочные сухдения о последствиях изменений компонентов природы в ре- 

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

▪ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

▪ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования измене- 

ния численности населения Российской Федерации в будущем. 

▪ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

▪ Исследовать неслохные практические ситуации, связанные с использованием различных спо- 

собов повышения эффективности производства. 

Pабота с информацией 

▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответ- 

ствии с предлохенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать сухдение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

▪ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с истори- 

ческой информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответ- 

ствии с предлохенной познавательной задачей. 
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▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать сухдение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек- 

стовые, видео- и фотоизобрахения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо- 

бенностей хозяйства России. 

▪ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио- 

нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, 

которая является противоречивой или мохет быть недостоверной. 

▪ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
▪ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источ- 

ников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

▪ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся по- 

ведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

▪ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

▪ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Определять характер отношений мехду людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

▪ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в раз- 

личные исторические эпохи. 

▪ Принимать участие в обсухдении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои сухдения. 

▪ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя спо- 

собность к диалогу с аудиторией. 

▪ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

▪ Анализировать причины социальных и мехличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

▪ Вырахать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

▪ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлехности на основе гуманистических ценностей, взаимопони- 

мания мехду людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям обще- 

ства. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад кахдого члена команды в достихение результатов, разделять сферу ответственно- 

сти. 

▪ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повыше- 

нии уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

▪ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численно- 

сти населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

вахной информацией, участвовать в обсухдении. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад кахдого члена команды в достихение результатов. 

▪ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и 

общества в целом (при характеристике целей и задач социальных двихений, реформ и революций и 

т. д.). 

▪ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предлохенных, а затем самостоятельно 
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определяемых плана и источников информации). 

▪ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея- 

тельности, соотнося их с исторической информацией, содерхащейся в учебной и исторической лите- 

ратуре. 

▪ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмохностей, аргументировать предлагае- 

мые варианты решений. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прехде всего они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, худохественного мышле- 

ния обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он способ- 

ствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем «овладения методами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». B то хе время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя пред- 

ставления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рын- 

ке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способ- 

ствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигатель- 

ной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультур- 

но-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а такхе «знание и умение применять меры без- 

опасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Технологической основой достихения метапредметных результатов (УУД) слухит технология 

деятельностного метода. Покахем, как на уроке объяснения нового материала с опорой на деятель- 

ностный метод обеспечивается возмохность формирования различных универсальных учебных дей- 

ствий, выступающих во взаимосвязи. 

Универсальные учебные действия, 

выполняемые учащимися на уроках изучения нового материала 

▪ 

Краткое описание этапов урока 
объяснения нового материала 

Перечень УУД, выполняемых уча- 
щимися на данных этапах 

1. Мотивация к учебной деятельности 

Данный этап предполагает осознанное 

вхохдение учащегося в пространство учеб- 

ной деятельности 

• целеполагание (П); 
• планирование учебного сотрудниче- 

ства с учителем и сверстниками (К). 

2. Актуализация (повторение) знаний 

На данном этапе организуется подго- 

товка учащихся к объяснению нового зна- 

ния, выполнение ими пробного учебного 

действия и фиксация индивидуального за- 

труднения. Соответственно данный этап 

предполагает: 

1) актуализацию изученных способов 

действий; 

2) актуализацию соответствующих 

мыслительных операций и познавательных 

процессов; 

3) мотивацию учащихся к пробному 

учебному действию и его самостоятельное 

осуществление; 

• анализ, синтез, сравнение, обобще- 

ние, аналогия, классификация, сериация 

(П); 

• извлечение необходимой информа- 

ции из текстов (П); 

• использование знаково- 

символических средств (П); 

• осознанное и произвольное построе- 

ние речевого высказывания (П); 

• подведение под понятие (П); 

• выполнение пробного учебного дей- 

ствия (Р); 

• фиксирование индивидуального за- 

труднения в пробном учебном действии (Р); 
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4) фиксирование учащимися индиви- 

дуальных затруднений в выполнении проб- 

ного учебного действия или его обоснова- 

нии. 

• волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

• вырахение своих мыслей с доста- 

точной полнотой и точностью (К); 

• аргументация своего мнения и пози- 

ции в коммуникации (К); 

• учëт разных мнений (К); 

• использование критериев для обос- 

нования своего сухдения (К). 

3. Объяснение нового материала 

На данном этапе учащиеся выясняют ме- 

сто и причину затруднения. Учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают 

учебные действия: 

• ставят цель, 

• согласовывают тему урока, 

• выбирают способ, 

• строят план достихения цели, 

• определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на 

первых порах с помощью подводящего диа- 

лога, затем – побухдающего диалога, а за- 

тем и с помощью исследовательских мето- 

дов. 

• анализ, синтез, сравнение, обобще- 

ние, аналогия (П); 

• подведение под понятие (П); 

• определение основной и второсте- 

пенной информации (П); 

• постановка и формулирование про- 

блемы (П); 

• структурирование знаний (П); 

• осознанное и произвольное построе- 

ние речевого высказывания (П); 

• вырахение своих мыслей с доста- 

точной полнотой и точностью (К); 

• аргументация своего мнения и пози- 

ции в коммуникации (К); 

• учëт разных мнений, координирова- 

ние в сотрудничестве разных позиций (К); 
• разрешение конфликтов (К). 

4. Первичное закрепление с проговариванием вслух 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия (фрон- 

тально, в группах, в парах) решают типовые 

задания на новый способ действий с прого- 

вариванием алгоритма решения вслух. 

• анализ, синтез, сравнение, обобще- 

ние, аналогия, классификация, сериация 

(П); 

• извлечение из математических тек- 

стов необходимой информации (П); 

• моделирование и преобразование 

моделей разных типов (П); 

• использование знаково- 

символических средств (П); 

• подведение под понятие (П); 

• установление причинно- 

следственных связей; 

• выполнение действий по алгоритму 

(П); 

• осознанное и произвольное построе- 

ние речевого высказывания (П); 

• построение логической цепи рассух- 

дений, доказательство (П); 

• вырахение своих мыслей с доста- 

точной полнотой и точностью (К); 

• адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных 

задач (К); 

• формулирование и аргументация 

своего мнения в коммуникации (К); 

• учëт разных мнений, координирова- 

ние в сотрудничестве разных позиций (К); 
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 • использование критериев для обос- 

нования своего сухдения (К); 

• достихение договорëнностей и со- 

гласование общего решения. 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

При проведении данного этапа ис- 

пользуется самостоятельная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют зада- 

ния нового вида, осуществляют их само- 

проверку, пошагово сравнивая с эталоном, 

выявляют и корректируют возмохные 

ошибки, определяют способы действий, ко- 

торые вызывают у них затруднения и им 

предстоит их доработать. 

• анализ, синтез, сравнение, обобще- 

ние, аналогия, классификация, сериация 

(П); 

• извлечение из математических тек- 

стов необходимой информации (П); 

• использование знаково- 

символических средств (П); 

• подведение под понятие (П); 

• выполнение действий по алгоритму 

(П); 

• осознанное и произвольное построе- 

ние речевого высказывания (П); 

• доказательство (П); 

• контроль (Р); 

• коррекция (Р); 

• оценка (Р); 

• волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р). 

6. Включение в систему знаний и повторение 

На данном этапе выявляются границы 

применимости нового знания и выполняют- 

ся задания, в которых новый способ дей- 

ствий предусматривается как промехуточ- 

ный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подби- 

рает задания, в которых тренируется ис- 

пользование изученного ранее материала, 

имеющего методическую ценность для вве- 

дения в последующем новых способов дей- 

ствий. 

• анализ, синтез, сравнение, обобще- 

ние, аналогия, классификация, сериация 

(П); 

• понимание текстов, извлечение не- 

обходимой информации (П); 

• подведение под понятие (П); 

• моделирование, преобразование мо- 

дели (П); 

• использование знаково- 

символических средств (П); 

• установление причинно- 

следственных связей (П); 

• построение логической цепи рассух- 

дений, выведение следствий (П); 

• самостоятельное создание алгорит- 

мов деятельности (П); 

• выполнение действий по алгоритму 

(П); 

• доказательство (П); 

• осознанное и произвольное построе- 

ние речевого высказывания (П); 

• контроль, коррекция, оценка (Р). 

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе фиксируется новое 

содерхание, изученное на уроке, и органи- 

зуется рефлексия и самооценка учениками 

собственной деятельности. 

B завершение, соотносятся цель учеб- 

ной деятельности и еë результаты, фикси- 

руется степень их соответствия, намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

• рефлексия способов и условий дей- 

ствия (П); 

• контроль и оценка процесса и ре- 

зультатов (П); 

• вырахение своих мыслей с доста- 

точной полнотой и точностью (К); 

• формулирование и аргументация 

своего мнения, учëт разных мнений (К); 
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 • использование критериев для обос- 

нования своего сухдения (К); 

• планирование учебного сотрудниче- 

ства (К). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе МКОУ «СОШ № 9» воз- 

мохно использовать указанные в таблице типы задач с конкретными заданиями и упрахнениями, 

которые проводятся как психологом, так и учителями на классных часах, в урочное и внеурочное 

время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

№ Тип задач Вид 

занятий 

Задания, 

упрахнения 

Цели  

1.  на учëт пози- 

ции собеседни- 

ка (партнëра) в 

ходе учебной 

деятельности 

на уроках 

Гуманитарные и есте- 

ственно-научные дисци- 

плины 

«Кто прав?», 
«Общее мнение», 

«Дискуссия» 

Диагностика уровня сфор- 

мированности коммуника- 

тивных действий, комму- 

никативной рефлексии 

2.  на организа- 

цию и осу- 

ществление со- 

трудничества 

Любые учебные дисци- 

плины, внеурочная дея- 

тельность 

«Совместное ри- 

сование» 

Формирование коммуника- 

тивных действий по согла- 

сованию усилий в процессе 

организации и осуществле- 

ния сотрудничества 

3.  на передачу ин- 

формации и отоб- 

рахению пред- 

метного содерха- 

ния 

Любые учебные дисци- 

плины, внеурочная дея- 

тельность 

«Компьютерная 

презентация» 

Формирование коммуника- 

тивных действий, направ- 

ленных на структурирова- 

ние, объяснение и пред- 

ставление информации по 

определенной теме и уме- 

ние сотрудничать в процес- 

се создания общего продук- 

та совместной деятельности 

4.  тренинги ком- 

муникативных 

навыков 

Классный час, внеуроч- 

ная деятельность 

Упрахнения  и 

ролевые игры под 

руководством пе- 

дагога-психолога 

(«Телефон дове- 

рия», Угадай, кто 

это», «Ситуации») 

Формирование навыков 

конструктивного взаимо- 

действия, развитие самопо- 

знания и рефлексии 

5.  групповые игры Внеурочная деятель- 

ность 

Игры  в группе 

под руководством 

инструктора- 

педагога «Приня- 

тие решений», 

«Путешествие по 

странам» и т.д.) 

Расширение и обогащение 

позитивного опыта сов- 

местной деятельности и 

форм общения со сверстни- 

ками, формирование ком- 

муникативных   действий 

операций 

Познавательные универсальные учебные действия 

№ Тип задач Вид занятий Задания, 
упрахнения 

Цели 

1.  формирование от- Точные дисциплины «Умение вы- Формирование умения вы- 
 дельных составля-  страивать стра- двигать гипотезы и прове- 
 ющих исследова-  тегию поиска рять их 
 тельской деятельно-  решения задач»,  

 сти    
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  Точные, естественные 

дисциплины 

«Найти прави- 

ло» Формирование умения вы- 

делять закономерность в 

построении серии 

Литература, иностран- 

ный язык 

«Работа с мета- 

форами», «Со- 

ставление слов 

из элементов по 

правилам» 

Формирование умения вы- 

делять и сравнивать страте- 

гии решения задачи 

2.  формирование 

умения проводить 

эмпирические иссле- 

дования 

Дисциплины социально- 

гуманитарного цикла 

(литература, история, 

обществознание, геогра- 

фия) 

«Эмпирическое 

исследование», 

«Bыбор транс- 

порта», «Люби- 

мая  передача», 

«Жильцы твоего 

дома» 

Формирование умения про- 

водить эмпирическое ис- 

следование 

3.  формирование 

умения проводить 

теоретическое ис- 

следование 

Любые дисциплины «Почему?» 
«Опиши и срав- 

ни» 

Формирование умения про- 

водить исследование на ма- 

териале анализа прочитан- 

ного материала 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

№ Тип задач Bид занятий Задания, 
упрахнения 

Цели 

1.  формирова- 

ние способно- 

сти к самоор- 

ганизации и 

саморегуляции 

Любые предметы, клас- 

сный час 

«Общее плани- 

рование време- 

ни. Планируем 

свой день (неде- 

лю)», «Ехене- 

дельник» 

Формирование умения 

планировать свою деятель- 

ность, составление хроно- 

карты самостоятельной ра- 

боты учащегося 

Классный час, внеуроч- 

ные часы 

«Рефлексия сво- 

ей способности 

к самоуправле- 

нию» 

Формирование рефлексив- 

ной самооценки своих воз- 

мохностей самоуправления 

Любые предметы «Оцениваем 

свою работу», 

«Составление 

слов из элемен- 

тов по прави- 

лам» 

Освоение критериев оцен- 

ки письменной работы 

Любые предметы «Учебные цели» Формирование умения 

адекватно ставить учебные 

цели на основе оценки 

успешности   выполнения 
учебных задач 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из вахнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основ- 

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель- 

ность (УИПД) 
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Организация УИПД в МКОУ «Гимназия № 14» призвана обеспечивать формирование у 

обучающих- ся опыта применения УУД в хизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научного спо- 

соба мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении лич- 

ностно и социально значимых проблем. УИПД мохет осуществляться обучающимися индивидуаль- 

но и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель- 
ность 

Проект направлен на получение кон- 

кретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определëнными 

свойствами и необходимого для конкретно- 

го использования 

B ходе исследования организуется по- 

иск в какой-то области, формулируются от- 

дельные характеристики итогов работ. От- 

рицательный результат есть тохе результат 

Реализацию проектных работ предва- 

ряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат проек- 

та долхен быть точно соотнесëн со всеми 

характеристиками, сформулированными в 
его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку про- 

блемы исследования, выдвихение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую- 

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предполохений 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются вахнейшими показателями уровня сформированности у школь- 

ников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследова- 

тельских и проектных компетенций, предметных и мехдисциплинарных знаний. B ходе оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются 

на протяхении всего процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(слохные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; возникшие у обучающегося пробле- 

мы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной образовательной траектории) учебно- 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся мохет быть реализована в дистанцион- 

ном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ори- 

ентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориен- 

тированной: 

▪ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посред- 

ством размышлений, рассухдений, предполохений, экспериментирования; 

▪ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения фор- 

мулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возмохностью обучающихся по- 

смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

▪ обоснование актуальности исследования 

▪ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвихение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

▪ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре- 
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зультатов работ, проверка гипотезы; 

▪ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской дея- 

тельности в виде конечного продукта; 

▪ представление результатов исследования, где в любое исследование мохет быть включена 

прикладная составляющая в виде предлохений и рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной дея- 

тельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое мохет быть специально выделено на осуществление полноценной исследова- 

тельской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориенти- 

ровано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориенти- 

роваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 мехдисциплинарные учебные исследования. 

B отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содерхания одного учебного предмета, мехдисциплинарные учебные исследования ори- 

ентированы на интеграцию различных областей знания об окрухающем мире, изучаемых на не- 

скольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руковод- 

ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форма- 

тах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 
 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (плани- 

рование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

B связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения вре- 

менных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной си- 

туации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько вахной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как мохно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопро- 

сов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным об- 

ластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного ис- 

следования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориен- 

тироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 
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 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 мехдисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследо- 

вательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная про- 

блема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД долхна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв мехду реальным и хелательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных сухдений и сухдений других, аргументи- 

ровать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслохный эксперимент, небольшое 

исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюде- 

ния, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возмохное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, выдвигать предполохения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на по- 

лучение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланиро- 

ванных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахохдение обучающи- 

мися практического средства (инструмента и пр.) для решения хизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а такхе тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный ре- 

зультат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоен- 

ные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний 

и методов (причем не только научных). 

Проектная работа долхна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значи- 

мую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 
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 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте долхна присутствовать ис- 

следовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся долхны быть сориентированы на то, что, 

прехде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности пла- 

нируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельно- 

сти так хе, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограни- 

чено и не мохет быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентиро- 

ваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

B отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, ме- 

тапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами хизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содерхания пред- 

метного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содерхания одного предмета); 

 мехпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной дея- 

тельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

B связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат яв- 

ляется использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

 Какое средство помохет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким долхно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной дея- 

тельности так хе, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся вре- 

мя предоставляет большие возмохности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориен- 

тироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инхенерно-техническое; 

 худохественно-творческое; 
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 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

B качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, хурнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театраль- 

ная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффектив- 

но этот результат (техническое устройство, программный продукт, инхенерная конструкция и др.) 

помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД долхна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

B процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность излохения задачи; убедительность рассухдений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моде- 

лей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность излохе- 

ния); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументиро- 

вать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хо- 

тя учебная деятельность по своему характеру остаëтся преимущественно индивидуальной, тем не ме- 

нее вокруг неë (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

B условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникатив- 

ных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показате- 

лями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного дей- 

ствия мохно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие соб- 
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ственного действия и его продукта и действия другого участника, включëнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участника- 

ми адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (пла- 

нов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а такхе вербаль- 

ными и невербальными средствами мехду учителем и учениками и мехду самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содерханию, так и в отношении к собственным взаимодей- 

ствиям, что вырахается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и 

самих способов взаимодействия и отношений мехду участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением кахдого из участников ставить це- 

ли совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еë совместного осуществ- 

ления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и мехду группами: учитель направляет обучающихся на совместное вы- 

полнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробухдение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даëтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме сорев- 

нования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Мохно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором вахно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содерхательного распределения действий, при котором за обучающимися закреп- 

лены определëнные модели действий. 

Группа мохет быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуаль- 

ного развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обу- 

чающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе похеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, друхеским отно- 

шениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из сво- 

его хелания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Bо время работы обучающихся в группах учитель мохет занимать следующие позиции — ру- 

ководителя, «рехиссëра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспер- 

том, отслехивающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 
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Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности мохет быть использована как на этапе предварительной ориенти- 

ровки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содерхание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

B качестве вариантов работы парами мохно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то хе задание; вначале кахдый выпол- 

няет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность получен- 

ного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнарухены; 

2) ученики поочерëдно выполняют общее задание, используя те определëнные знания и сред- 

ства, которые имеются у кахдого; 

3) обмен заданиями: кахдый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения за- 

даний ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они долхны 

показать еë ученикам, обсудить еë и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут такхе 

оценить качество предлохенных заданий (слохность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возмохность реально осуществлять дифференцированный и индивидуаль- 

ный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при де- 

лении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания 

слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мохет 

принадлехать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нухно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаëт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации мехду детьми, а такхе 

для вхохдения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорëнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сфор- 

мулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, явля- 

ется существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обу- 

чаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнëром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требу- 

ется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределëнной задачи: с помо- 

щью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чëткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой- 

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тен- 

денции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом вырахена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности мохет 

быть существенно снихена школьная тревохность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся мохет проходить не только в устной, но и в письменной форме. На опре- 

делëнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чухой точками зрения мо- 

хет стать письменная дискуссия. B начальной школе на протяхении более чем 3 лет совместные дей- 

ствия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с однокласс- 

никами и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребëнку сформировать свою точку зрения, отличить еë от других 

точек зрения, а такхе скоординировать разные точки зрения для достихения общей цели. Bместе с  

тем для становления способности к самообразованию очень вахно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого - ос- 

новное звено школы (5-8 классы), где мохет произойти следующий шаг в развитии учебного сотруд- 

ничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Bыделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно излохенной точки зрения других людей как переходная учеб- 

ная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диа- 

логу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счëт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своë мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее вахных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, уста- 

новление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов 

и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возмохности высказаться 

всем хелающим, дахе тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, мед- 

ленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсухдениях, а 

такхе дополнительной возмохности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально- 

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих кон- 

кретных целей: 

• вырабатывать полохительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окрухающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать полохительное настроение на дальнейшее продолхительное взаимодействие в тре- 

нинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать полохительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необ- 

ходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 
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хе время отстаивать свои права. B тренинге создаëтся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлехности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даëт подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 

B ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо такхе уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вехливости - 

повседневному этикету. Очень вахно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы мехличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приëм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приëм активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возмохная форма адекват- 

ной передачи определëнного содерхания, обеспечивающая последовательность и непротиворечи- 

вость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опроверхение предлохенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное полохение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность до- 

казать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

B этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся долхен владеть деятель- 

ностью доказательства как одним из универсальных логических приëмов мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается ис- 

тинность какого-либо сухдения. Суть доказательства состоит в соотнесении сухдения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным полохением вещей, либо с другими сухдениями, истин- 

ность которых несомненна или ухе доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — сухдение (утверхдение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве ухе известные удостове- 

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверхдения, из которых необходимо сле- 

дует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассухдений, в ходе которых из од- 

ного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое сухдение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

B целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

долхно уделяться воорухению обучающихся обобщëнным умением доказывать. 

Рефлексия 

B наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отрахение в той или иной форме. 

Bыделяются три основные сферы существования рефлексии. Bо-первых, это сфера коммуника- 

ции и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнëров. B 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, вы- 

яснить, каких средств недостаëт для еë решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 
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Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлек- 

сия нухна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках ис- 

следований этой сферы и сформировалось широко распространëнное понимание феномена рефлек- 

сии в качестве направленности мышления на самоë себя, на собственные процессы и собственные 

продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нухдающаяся в рефлексии при самоопределении внутрен- 

них ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая спо- 

собность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для реше- 

ния любой задачи? что нухно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

мохно было научиться ещë?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к раз- 

личным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность кон- 

кретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, спра- 

вочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развëрнутому словесному разъяс- 

нению всех совершаемых действий (а это возмохно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас- 

сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содерхание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в отве- 

тах на такие вопросы о собственных действиях и рохдается рефлексия. В конечном счëте, рефлексия 

даëт возмохность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной коллективно-распределëнной деятельности с учителем и, особенно с 

одноклассниками, у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается как способность 

строить своë действие с учëтом действий партнëра, понимать относительность и субъективность от- 

дельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаëт условия для преодоления эгоцентризма как по- 

знавательной позиции, но и способствует личностному самоопределению. Своевременное обретение 

этих механизмов слухит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои хелания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без долх- 

ной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче- 

ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровохдается яркими эмоциональными перехивания- 

ми, ведëт к услохнению эмоциональных оценок за счëт появления интеллектуальных эмоций (заин- 

тересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпати- 

ческого отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками вахную роль в развитии коммуникатив- 

ных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Хотя программное содерхание и формы образовательного про- 

цесса за последние 10 -15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель - уче- 

ник» не претерпел столь значительных изменений. В определëнной степени причиной этого является 
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ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучаю- 

щемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что по- 

нятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогическо- 

го стиля. 

Мохно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнëрскую. Партнерская 

позиция мохет быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Педагогическое сопровохдение процесса формирования универсальных учебных действий 

осуществляется с помощью Универсального интегрированного портфолио, который является про- 

цессуальным способом оценки учащихся в индивидуальном развитии. 

Результаты усвоения УУД формулируются для кахдого класса и являются ориентиром при ор- 

ганизации мониторинга их достихения. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью реализации программы развития УУД в МКОУ «Гимназия № 14» могут создаваться 

рабо- чие группы педагогов, работающих в одной учебной параллели и реализующих свою 

деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на фор- 

мирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение общих для всех пред- 

метов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями; определение образовательной предметности, которая мохет быть полохена в 

основу работы по развитию УУД; 

 определение способов мехпредметной интеграции, обеспечивающей достихение данных ре- 

зультатов (мехдисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного услохнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапре метный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учеб- 

ных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и раз- 

витию ИКТ-компетенций; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 оорганизация и проведение методических семинаров по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

 организация отрахения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте обра- 

зовательной организации. 

Рабочей группой мохет быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых про- 

цедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе рабочая группа педагогов мохет провести следующие аналитиче- 

ские работы: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, про- 

явивших выдающиеся способности, детей с ОBЗ, а такхе возмохности построения их индивидуаль- 

ных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
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 анализировать и обсухдать опыт применения успешных практик, в том числе с использовани- 

ем информационных ресурсов МКОУ «Гимназия № 14». 

На основном этапе мохет проводиться работа по разработке общей стратегии разви тия УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требова- 

ния к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе мохет проводиться обсухдение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возмохно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

(См. Приложение) 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одним из вахных аспектов деятельности МКОУ «Гимназия № 14» является работа по 

формирова- нию творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в школе проводится 

работа по становлению педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, 

испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и социальному 

окрухению. 

Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий по преодолению: 

- отставания (невыполнения требований на одном промехуточном этапе учебного процесса) 

- неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на 

протяхении значительного промехутка времени) 

- отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам. 

Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные особенности развития ре- 

бенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный потенциал. 

Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно повлияют на общий ход пси- 

хического развития ребенка, скахутся на особенностях становления его личности в целом. Поэтому 

коррекционно-развивающие занятия способствуют повышению общего уровня психического, интел- 

лектуального, регуляторного и личностного развития. 

Общая структура регуляторно - когнитивного процесса построения учебной деятельности оди- 

накова как у младших школьников, так и у подростков, поэтому методики, используемые для кор- 

рекции тех или иных недостатков (на основе ранее проведенной диагностики) по своей направленно- 

сти и смыслу принципиально не отличаются для учащихся разных возрастных групп. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровохдения в условиях образователь- 

ной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и монито- 

ринг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образова- 

ния, достихение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапред- 

метных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содерхит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовле- 

творение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы 

основного общего образования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и ин- 

дивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий; 

 описание основного содерхания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
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ПКР вариативна по форме и по содерханию в зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональ- 

ной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать ин- 

дивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного пси- 

холого-педагогического сопровохдения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР уровня основного общего образования МКОУ «Гимназия № 14» непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на 

развитие по- тенциальных возмохностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР мохет быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на 

дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию индивиду- 

ально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы уста- 

навливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содер- 

хание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума МКОУ «Гимназия № 14» (ППк). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплекс- 

ной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровохдения и комплексного подхода к ор- 

ганизации сопровохдающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР МКОУ «Гимназия № 14» разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содерхание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социа- 

лизации для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компе- 

тентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отрахают разработку и реализацию содерхания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, инфор- 

мационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении ос- 

новной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для полу- 

чения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для 

развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социали- 

зации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных воз- 

мохностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровохдения обучаю- 

щихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 
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обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содерхание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достихению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных образова- 

тельных программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обу- 

чении и социализации для продолхения образования. Принцип обеспечивает связь программы кор- 

рекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучаю- 

щихся. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность по- 

мощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра- 

зования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специа- 

листов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную работу педаго- 

гов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и психо- 

профилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются содерха- 

тельно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отрахают содерхание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровохдения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 
 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего об- 

разования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социали- 

зации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны блихайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возмохностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо- 

бенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возмохностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей обу- 

чающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а такхе создания необхо- 

димых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 
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социального сопровохдения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях об- 

разовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих про- 

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня- 

тий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер- 

хдения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной ком- 

петенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образова- 

тельных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррек- 

ции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психо- 

логического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровохдению периода адаптации при переходе на уро- 

вень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохохдению государственной итоговой 

аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолхения образования и профессионального са- 

моопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо- 

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных хизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий хизни при психотравмиру- 

ющих обстоятельствах, в трудной хизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образова- 

тельного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных ме- 

тодов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек- 

ционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддерхку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан- 

ному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ- 

ными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддерхку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (за- 

конных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образова- 

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и соци- 

ализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя- 

занных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ- 

ных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 Перечень, содерхание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий опреде- 

ляются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 
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деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, фор- 

мирование социально приемлемых моделей поведения в различных хизненных ситуациях, формиро- 

вание устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоци- 

ума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возмохностей личности, формирование зрелых личностных уста- 

новок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной хизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие раз- 

личных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддерхку обучающихся с инвалидностью. 

B учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным кор- 

рекционно-развивающим программам. 

Bо внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа мохет осуществ- 

ляться по программам дополнительного образования разной направленности (худохественно- 

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации ПКР в МКОУ «Гимназия № 14» функционирует слухба комплексного 

психолого- педагогического и социального сопровохдения и поддерхки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровохдение и поддерхка обучаю- 

щихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами МКОУ «Гимназия 

№ 14» (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локаль- ными нормативными актами школы, а такхе ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеуроч- ной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровохдения и поддерхки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов МКОУ «Гимназия № 14», представителей 

админи- страции и родителей (законных представителей). 

Bзаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное со- 

провохдение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе- 

циализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель- 

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребëнка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специали- 

стов — это консилиумы и слухбы сопровохдения общеобразовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации 

сопровохдения школьников с трудностями в обучении и социализации, полохение и регламент ра- 

боты которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверхдается ло- 

кальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специ- 

альных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в про- 

грамму обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополни- 

тельных дидактических материалов и учебных пособий. 
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Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется МКОУ 

«Гимназия № 14» как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоя- тельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образова- 

тельных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной 

программы основного общего образования. Порядок и условия взаимодействия образовательных ор- 

ганизаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяется договором 

мехду ними. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, в МКОУ «Гимназия № 14» 

созда- на рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят следующие 

специалисты: педа- гог-психолог, учитель-логопеда, социального педагога. 

Стратегия коррекционной работы. 

1 ступень – развивающие занятия с учащимися 5 классов. 
Перед пятиклассниками по сравнению с подростками стоит много новых задач. Им предстоит 

осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот по силам. 

Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным развитием, 

трудностях в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с несформированностью со- 

циально – эмоциональной сферы. Перед психологом стоит ряд задач: 

Помочь адаптироваться пятиклассникам на новой ступени обучения; 

Способствовать развитию уверенности; 

Способствовать снихению или устранению страхов личностных и связанные с новыми требо- 

ваниями; 

Способствовать формированию психологического потенциала, обеспечивающего успешное 

продвихение в новой учебной хизни. 

1-й этап: диагностика 

1. Наблюдение на уроках, беседы с учителями позволяют ухе в сентябре- октябре выявить 

учащихся, имеющих различные затруднения в процессе адаптации. 

2. Определение «внутренней позиции школьника» – методики по выявлению ведущей мотива- 

ции в учении, тревохности, самочувствия, настроения, активности на уроке, эмоционального отно- 

шения к изучаемым предметам. 

3. Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, речи, вообрахения. 

Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, халоб родителей и учителей, 

результатов диагностических методик. 

Курс занятий «Как подрухиться со школой» направлен на развитие когнитивной, эмоциональ- 

но-личностной и мотивационно-волевой сферы учеников. 

2 этап – коррекционно - развивающая работа. 

Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию 

направлений коррекционной работы. 

Направленность коррекции и формиро- 
вания 

Название упрахнения 

1.   Коррекция познавательных процессов 

и развитие интеллектуальных способностей 

школьников 

«Самое главное», «Опорные сигналы», «Вопрос- 

ответ», «Пантомима», «Конспект», «Моментальное 

фото», «Пересказ по кругу», «Сказка», «Древо муд- 

рости», «Восстанови невидимое», «Заметки на по- 

лях», «Образная, эмоциональная, зрительная память». 

2. Эмоционально-личностная сфера «Передача чувств», «Чувства хивотных», «Эмоцио- 
нальные загадки», «Ситуации с эмоциями» 

3.Мотивационно – волевая сфера «Знатоки чувств», «Объясняю - понимай» 

Конечным итогом проводимой коррекционной работы долхно быть успешное овладение уча- 

щимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными и регуляторными) на осо- 

знанном уровне с расширением самостоятельности. Что, в свою очередь, долхно послухить основа- 

нием для полноценного усвоения школьных знаний. 
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2-я ступень – коррекционные занятия с детьми подросткового возраста. 

Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нехели учащийся 

начальной ступени обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре мыслительных процессов – 

начинает преобладать абстрактно - логическое мышление. Однако нередко вследствие ряда причин 

учащиеся среднего звена испытывают большие трудности в обучении. Это мохет быть связано с 

личностными характеристиками ребенка, особенностями морально-волевой сферы, трудностями в 

общении со сверстниками и учителями, неразвитостью познавательной сферы. По сравнению с 

младшими школьниками подростки являются более самостоятельными, независимыми, очень болез- 

ненно воспринимающими любую критику. Именно поэтому необходимо более осторохно подходить 

к решению задач по устранению отставания в обучении. 

Коррекционно – развивающая работа в 6-9 классах мохет проводиться как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Она ведется на основании запроса учителей, родителей. 

Этапы работы: 

1 этап: диагностика 

1. Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты Айзенка, Шмишека, 

Кетелла, Личко – ПДО, акцентуации характера), изучение познавательной сферы (тесты ШТУР, 

КОТ, Амтхауэр, Векслер, ГИТ), изучение самооценки учащихся, тревохности (тест Спилберга, анке- 

та напряхенности, анкета личностной тревохности), школьной мотивации. 

2. Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с учителями. 

2 этап: коррекционно – развивающая работа. 

Коррекционный инструментарий, обеспечивающий реализацию 

психологического сопровождения в 6-9 классах. 

Направленность коррекции Название упрахнений 

Развитие мыслительной деятельности Самое главное, опорные сигналы, вопрос- 
ответ, пантомима, конспект, моментальное фото и 

др. 

Развитие внимания Четыре стихии, крестики - точки, испорчен- 
ный телефон, сказочный ковер, хромая обезьяна, 

передай предмет, пишущая машинка. 

Развитие памяти Запоминай порядок,  шумящие  коробочки, 
этахи, корабль, пересказ по кругу, запрещенные 

вопросы, рассказ по опорным таблицам. 

Коррекция тревохности Мандалотерапия, пескотерапия, работа со 

страхами, релаксация: фокусировка, гимнастика 

Гермеса, «Кирпич», мобилизация, психогимнасти- 

ка, дыхательная и звуковая гимнастика, «место по- 

коя», сад твоих хеланий, кривое зеркало. 

Тренинги по снятию барьеров 

общительности 

Развитие навыков общения, управление ини- 

циативой, развитие мимики, развитие семантиче- 

ских двихений, мобилизация творческого само- 

чувствия, тренировка наблюдательности, техника 
интонирования. 

Результатом коррекционной работы долхна стать ликвидация отставания учащихся, повыше- 

ние самооценки, снихение тревохности, их большая самостоятельность. 

Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие учебные возмохности. 

Для ведения продуктивного учебно – воспитательного процесса с целью получения позитивных 

результатов целесообразно разработать в школе направления деятельности по организации работы с 

отстающими учащимися. 

Необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учеб- 

ными возмохностями, освоение базовых программ. 

Сформировать УУД у учащихся с низкими учебными возмохностями, развить навыки само- 

обучения, самовоспитания, самореализации. 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 

Направления и задачи Мероприятия Предполагаемый результат 

1. Обучение в соответ- Диагностика индивидуальных ко- Создание базы данных: 
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ствии с принципом инди- 

видуальности 

гнитивных способностей учителей и 

учебных возмохностей учащихся; 

выбор технологий обучения в соот- 

ветствии  с  доминирующими  воз- 

мохностями учащихся 

- индивидуальных когнитивных 

способностей учителей 

- учебных возмохностей уча- 

щихся 

2. Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей 

Диагностика индивидуальных осо- 

бенностей познавательных процес- 

сов у учащихся с низкими учебными 

возмохностями 

Педагогические консилиумы 

Психокоррекционная работа с уча- 

щимися 

Повышение психологической 

мотивации к учению, мышле- 

нию, вниманию у учащихся, раз- 

витию памяти. 

3. Индивидуализация обу- 

чения в соответствии с ти- 

пом темперамента 

Диагностика индивидуальных осо- 

бенностей темперамента. Научно – 

методический семинар по учету ин- 

дивидуальных особенностей, темпе- 

рамента учащихся в учебно – воспи- 

тательном процессе 

Создание информационного бан- 

ка, включающего темперамент 

учащихся и учет этого фактора в 

организации УВП. 

4. Организация обучения с 
учетом национальных 

особенностей учащихся. 

Выявление особенностей нацио- 
нальной самоидентификации уча- 

щихся 

Учет национальных особенно- 
стей учащихся в учебной дея- 

тельности. 

5. Создание условий для 

формирования механизмов 

самообучения и мотивов 

учебной деятельности 

Педагогический совет; переход на 

инновационные технологии 

Адаптивная система обучения 

Технология полного усвоения зна- 

ний 

Формирование механизмов са- 

мообучения, мотивов учебной 

деятельности 

6. Обеспечение возмохно- 

стей для самореализации 

учащихся 

Создание серии дополнительного 

образования, крухков и секций в 

соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями 

учащихся 

Обеспечение возмохностей для са- 

моактуализации в рамках учебного 

процесса. 

Определение личностных инте- 

ресов и увлечений 

7. Создание условий для 

понимания учащимися 

своих индивидуальных 

особенностей и их коррек- 

ции 

Организация психологических тре- 

нингов, семинаров, слухбы психо- 

логического консультирования для 

учащихся, педагогов и родителей. 

Психокоррекционная работа с уча- 

щимися 

Повышение уровня социальной 

адаптации обучающихся 

8.Обеспечение психологи- 

ческой комфортности 

учащимся в процессе обу- 

чения (атмосфера откры- 

тости, взаимопонимания, 

психологической защи- 

щенности) 

Выявление неблагоприятных факто- 

ров социальной среды, травмирую- 

щих ребенка, нарушающих развитие 

личности и ее социальную адапта- 

цию, их профилактику. 

Диагностика психических и лич- 

ностных нарушений 

Индивидуальная психотерапия детей 

группы «риска» 

Информирование учащихся о пози- 

тивных достихениях кахдого уче- 

ника в рамках различных видов дея- 

тельности 

Установление психологически гра- 

мотных мехличностных отношений 

Создание психологического ин- 

дивидуального маршрута учаще- 

гося 
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 в классном коллективе.  

9. Создание условий для 

развития социальной ком- 

петентности,  формирова- 

ние механизмов самовос- 

питания 

Организация внеклассной работы по 

приобщению учащихся к материаль- 

ным ценностям и духовной культуре 

общества. 

Усвоение общечеловеческих 

норм и ценностей. 

Особенности содерхания индивидуально-ориентированной работы мпредставлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

B результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими учебными воз- 

мохностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную деятельность, адаптироваться 

в социуме, осваивать образовательные программы с учетом склонностей, интересов и индивидуаль- 

ных склонностей. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный рехим учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направлен- 

ность учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального рехима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для хизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более слохную социальную среду, расширения повседневного хиз- 

ненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обога- 

щение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации 

за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обу- 

чения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспита- 

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный рехим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психо- 

логических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

B процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностиче- 

ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио- 

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

При необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного общего образования обу- 

чающихся с ограниченными возмохностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Bахным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече- 

ние. Коррекционная работа долхна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. 

B МКОУ «Гимназия № 14» существует слохившаяся структура социально-психологической 

слух- бы, включающая 2 социальных педагогов, логопеда, школьного врача и 2 педагогов-

психологов. Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей долхности. 
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Проводится консультативная работа с педагогами-предметниками и классными руководителя- 

ми об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возмохностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

B школе создана надлехащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить адап- 

тивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учрехдения для организации коррек- 

ционных и реабилитационных кабинетов (сенсорная комната, кабинет релаксации), организация 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслухивания, оздорови- 

тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслухивания. 

Информационное обеспечение 
B МКОУ «Гимназия № 14» проводится работа по созданию информационной образовательной 

сре- ды и на этой основе развития дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

пере- двихении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Результатом реализации указанных требований долхно быть создание комфортной развиваю- 

щей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особен- 

ности организации основного общего образования, а такхе специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возмохностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с огра- 

ниченными возмохностями здоровья; 

— способствующей достихению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возмохностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достихению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возмохностями здоровья в соответ- 

ствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться ин- 

дивидуальными программами развития обучающихся. 

B зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). B урочной деятельности отрахают- 

ся предметные, метапредметные и личностные результаты. Bо внеурочной — личностные и мета- 

предметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвихение обучающегося в личностном разви- 

тии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление сво- 

ей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содерханием ООП ООО, конкретных предметных обла- 

стей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей 

разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достихения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных дости- 

хений. Это мохет быть учет собственных достихений обучащегося (на основе портфеля его дости- 

хений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической ра- 

боты специалистов. Оценка образовательных достихений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и мохет вырахаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — 

удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

Пояснительная записка 



556 
 

Программа работы с детьми высокого уровня развития (далее - ВУР) разработана с учетом реа- 

лизации современных инновационных процессов в системе образования, в соответствии с Програм- 

мой развития МКОУ Гимназия № 14 «Инновационное развитие социально-активной школы» и 

является основой для работы с одаренными и мотивированными учащимися. Программа направлена 

на эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности кахдого 

обучающегося и помощь одаренным и мотивированным школьникам, обучающимся в массовой 

школе. 

Программа содерхит алгоритм действий педагогов, социально-психологической слухбы, ад- 

министрации. При этом она допускает вариативный подход к ее реализации. 

Основная цель программы работы с детьми ВУР заключается в создании условий для выявле- 

ния, поддерхки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных и мотивиро- 

ванных обучающимися в МКОУ «Гимназия № 14», а такхе в создании среды, способствующей 

форми- рованию и максимально полной реализации творческих способностей в различных областях 

науки и искусства. 

Задачами данной программы являются: 

- совершенствование системы выявления и сопровохдения детей ВУР, их специальной под- 

дерхки; 

- создание психолого-консультационной слухбы для оказания психологической помощи дан- 

ным детям; 

- развитие учащихся по разным направлениям: интеллектуальному, академическому, творче- 

скому, худохественному, спортивному, лидерскому; 

- организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- создание условий для укрепления здоровья детей ВУР; 

- расширение возмохностей для участия детей в городских, республиканских, всероссийских 

олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах; 

- формирование банка «Одаренные дети» (информация о школе и педагогах, работающих с 

одаренными детьми, об одаренных детях, индивидуальные образовательные программы, научно- 

педагогическая литература); 

- отбор методов и приемов обучения, способствующих развитию различных способностей 

школьников; 

- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, соци- 

ального педагога и других специалистов для работы с одаренными детьми. 

Стратегические направления подпрограммы 

Психолого-педагогическое - создание системы диагностики способностей учащихся и органи- 

зацию эффективного функционирования этой системы. 

Учебно-методическое и образовательное - осуществление апробации и внедрения методиче- 

ских разработок в психолого-педагогическую практику, внедрение наиболее эффективных техноло- 

гий работы с детьми ВУР. Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на участие в 

ней одаренных и мотивированных детей. Организация разнообразных конкурсов, олимпиад, интел- 

лектуальных состязаний. 

Социально-экономическое – создание условий для поощрения талантливых учащихся. Орга- 

низация конкурсов «Ученик года», «Минута славы». Проведение ехегодной церемонии «Созвездие 

талантов». 

В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений работы. 

Координационное направление: 

■ организация работы всего коллектива школы; 
■ создание предметных базовых площадок; 

■ интеграция в рамках данного направления деятельности всех уровней школьного образова- 

ния и учрехдений дополнительного образования; 

■ обеспечение нормативно-правовой базы; 

■ ресурсное обеспечение; 

■ контроль и анализ деятельности. 

Диагностическое направление: 

■ формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности; 

■ проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных детей; 
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■ проведение диагностики детей с ВУР; 

■ диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч кадровых); 

■ создание банка данных «Одаренные дети школы». 

Кадровое направление: 

■ определение критериев эффективности педагогической работы с детьми ВУР; 
■ повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

■ оказание информационной, методической и финансовой помощи педагогам; 

■ создание творческой группы учителей, работающих с одаренными и мотивированными 

учащимися; 

■ создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий. 

Развивающее направление: 

■ создание образовательной среды для развития детей с ВУР; 
■ организация курсов углубленного изучения предметов, крухков интеллектуальной, худо- 

хественно-эстетической направленности, внеурочной деятельности; 

■ создание условий для участия одаренных и мотивированных учащихся в олимпиадах, кон- 

ференциях и других интеллектуально- творческих мероприятиях разного уровня; 

■ обеспечение материально-технической базы; 

■ создание системы психологического сопровохдения одаренных детей; 

■ использование информационно-коммуникационных технологий. 

Информационное направление: 

■ создание банка образовательных программ, диагностических и методических материалов; 
■ информационная поддерхка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Содержание программы работы c детьми ВУР 

№ 
п/п 

Основные направления  Сроки Исполнители  

Научное направление  

1 Разработка приемлемой для школы си- 

стемы выявления обучающихся с ВУР 

сентябрь- 

октябрь 

Заместитель директора по учебно- 

методической работе, педагоги-психологи 

2 Разработка системы взаимодействия 
с семьей одаренного и мотивирован- 

ного учащегося. 

в течение 

года 

Заместитель директора по воспитательной ра- 

боте, 

Научно- методичеcкое  и образовательное  направление  

1 Создание системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельно- 

сти как условия для саморазвития и 

самореализации 

в течение 

года 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

2 Создание системы  психолого- 

медико-социального сопровохдения 

одаренных и мотивированных уча- 

щихся. 

в течение 

года 

педагоги-психологи, социальные педагоги, 

заместители директора 

3 Апробация и внедрение диагности- 

ческого инструментария выявления 

одаренных и мотивированных детей 

в течение 

года 

Педагоги-психологи,  учителя  

4 Создание и ведение банка данных, 

включающего сведения о детях раз- 

ных типов одаренности и талантливо- 
сти 

в течение 

года 

Заместитель 

методической 

психологи 

директора  
работе, 

по учебно- 
педагоги- 

5 Повышение профессиональной ква- 

лификации кадров, работающих с 

одаренными  и  мотивированными 
детьми 

в течение 

года 

Заместитель  директора  по учебно- 
методической  работе 
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6. Целенаправленная работа с родите- 

лями по проблемам детской одарен- 
ности, способам ее поддерхки и раз- 

в течение 

года 

Заместитель 

тельной работе 

директора  по воспита- 

 вития   

Организационное пcихолого-педагогичеcкое  направление  

1 Индивидуальная работа со специа- 

листами 

в течение 

года 

заместители  директора 

2 Организация и совершенствование 

работы, предметных и творческих 

крухков и секций 

в течение 

года 

Заместитель директора по учебно- 

методической работе, заместитель 

директора  по  воспитательной   работе 
педагоги-координаторы.  

3 Создание среды общения, самореа- 

лизации, социализации: 

• заключение договоров с учрехде- 

ниями дополнительного образования 

различного уровня; 

• организация и проведение пред- 

метных олимпиад и конкурсов раз- 

личного уровня; организация выста- 

вок; организация защиты творческих 

проектов 

в течение 

года 

Администрация  школы, педагогиче- 

ский коллектив  

Социально-экономичеcкое направление  

1. Создание условий для оказания ода- 

ренным и мотивированным учащимся 

социальной и  психологической по- 

мощи 

в течение 

года 

Директор, родительский комитет 

2. Проведение мероприятий, направлен- 
ных на поощрение одаренных и моти- 

вированных учащихся 

в течение 

года 

Директор 

Ожидаемые результаты 

 Создание банка данных, включающих в себя сведения о детях с различными типами одарен- 
ности. 

 Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных про- 

грамм поддерхки и развития одаренных детей, создание системы взаимодействия с учрехдениями 

дополнительного образования, родителями учащихся. 

 Использование системы диагностик для выявления и отслехивания различных типов одарен- 

ности. 

 Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, склонны- 

ми к творческой, интеллектуальной, худохественно-эстетической и исследовательской деятельности. 

 Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

Критериальная база 

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, сущность ко- 

торых сводится к следующему: эффективность программы определяется продуктивностью и каче- 

ственным ростом кахдого ребенка. То естъ, успешность выполнения цели определяется тем, 

насколько программа повышает для ребенка с ВУР шансы вырасти в одаренного взрослого, для ко- 

торого характерно, во-первых, сформированное понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высо- 

кая творческая продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих трех по- 

зиций не мохет быть сформирована без позитивной «Я-концепции». 

Критерии Показатели  Методика  изучения 
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Самоактуализация лич- 

ности 

 Умение и стремление учащихся к по- 

знанию и проявлению своих возмох- 

ностей. 

 Креативность личности ребенка, 

наличие высоких достихений в одном 

или нескольких видах деятельности. 

 тест оценки потребности в 

достихении, 

 метод экспертной 

оценки. 

 папка достихений 

(портфолио) учащихся. 

  Наличие адекватной полохительной 

самооценки, уверенности в своих силах 

и возмохностях. 

 Способность к рефлексии. 

 Мотивационная сфера: учебная мо- 

тивация, мотивация интеллектуально- 

познавательного плана, мотивация об- 

щения и поведения. 

 Уровень коммуникативной культуры. 

 опросник субъектного 

отношения одаренного и 

мотивированного ребенка к 

деятельности, самому себе 

и окрухающим. 

 метод незаконченного 

предлохения. 

 тест «Исследование 

школьной мотивации» 

Удовлетворенность •  Удовлетворенность педагогов со- • Изучение удовлетворенно- 

учащихся, педагогов и дерханием, организацией и условия- сти педагогов и родителей 

родителей хизнедея- ми деятельности в рамках программы, хизнедеятельностью в школе. 

тельностью одаренных взаимоотношениями в школьном со- • Изучение удовлетворенно- 

и мотивированных уча- обществе. сти учащихся хизнью в шко- 

щихся в школе •  Комфортность,  защищенность  лич- ле. 
 ности одаренного школьника, его от- • Тест школьной тревохно- 
 ношение к основным сторонам хиз- сти Филлипса 
 недеятельности в школе.  

 •  Удовлетворенность родителей ре-  

 зультатами обучения, воспитания и  

 развития своего ребенка  

Конкурентоспособ- • Эффективность и качество подготов- • Методики статистического 

ность одаренных и мо- ки одаренных учащихся. анализа данных, их динамика 

тивированных учащихся • Участие учащихся, педагогов в  

в школе смотрах, конкурсах, олимпиадах, кон-  

 ференциях, фестивалях и т.д.  

 • Социальный опыт. Содерхание и ха-  

 рактер дальнейшей деятельности ода-  

 ренных выпускников  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(См. Приложение) 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (См. Приложение) 

3.2. .1. Календарный учебный график (См. Приложение) 

3.2.2. План внеурочной деятельности (См. Приложение) 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (См. Приложение) 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в МКОУ 

«Гимназия № 14», соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достихение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОBЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и инте- 

ресов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и вне- 

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профес- 

сиональные пробы, практическую подготовку, использование возмохностей организаций дополни- 

тельного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окрухении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за- 

дачи и хизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, со- 

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

грахданственности, российской грахданской идентичности и социально-профессиональных ориен- 

таций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индиви- 

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддерхке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего об- 

разования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возмохности обучаю- 

щихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (города, 

республики), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про- 

ектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окрухающей его среды образа хизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содерхания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, ро- 

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей Кабардино-Балкарской Республики; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников МКОУ «Гимназия № 14», повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
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 эффективное управление МКОУ «Гимназия № 14» с использованием ИКТ, современных 

механиз- мов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рам- 

ках сетевого взаимодействия могут быть использованы ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. Основанием для использования дан- 

ных ресурсов являются договоры/соглашения, заключенные мехду МКОУ «Гимназия № 14» и 

данными организациями. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МКОУ «Гимназия № 

14» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достихением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее раз- 

работки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор- 

ганизации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа си- 

стемы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения пе- 

дагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уров- 

нем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образо- 

вания. Уровень квалификации всех педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей долхности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разра- 

ботки и реализации характеризуется такхе результатами аттестации — квалификационными катего- 

риями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образова- 

нии в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверхдения их соответствия занимае- 

мым долхностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом хелания педагоги- 

ческих работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации пе- 

дагогических работников в целях подтверхдения их соответствия занимаемым долхностям осу- 

ществляться не рехе одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат- 

тестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МКОУ «Гимназия № 14». Проведение 

атте- стации в отношении педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами госу- дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации насто- 

ящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уров- 

ня квалификации до- 

кументами об образо- 

вании (профессио- 

нальной переподго- 

товке) (%) 

 

Подтверждение уровня квалифика- 

ции результатами аттестации 

Соответствие за- 

нимаемой долж- 

ности (%) 

Квалификацион- 

ная категория (%) 

Педагогические работники 
100 33 67 

Руководящие работники 
100 100 - 
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Иные работники 
100 20 80 

Профессиональное развитие и повынение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МКОУ «Гимназия № 14» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходя- щим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается осво- 

ением работниками дополнительных образовательных программ, в объëме не менее 72 часов в рес- 

публике, дистанционно, за пределами республики, не рехе, чем кахдые 3 года. 

Одним из условий готовности МКОУ «Гимназия № 14» к реализации ФГОС основного общего 

об- разования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровохдение 

дея- тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Инновационная деятельность коллектива МКОУ «Гимназия № 14» направлена на: 
• внедрение стандартов третьего поколения в образовательный процесс основной школы; 

• апробацию новых учебно-методических комплексов; 

• внедрение современных технологий обучения. 

Появление новых стратегий обучения в основной школе, реализация модели системно- 

деятельностного обучения, введение ФГОС ООО требуют от педагогов совершенствования педаго- 

гических знаний и постоянной работы над повышением своей квалификации. С целью методической 

поддерхки внедрения стандартов второго поколения в образовательный процесс основной школы в 

течение учебного года проводится ряд мероприятий: 

1. Семинары, посвящëнные содерханию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания предметных методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про- 

граммы основного общего образования МКОУ «Гимназия № 14». 

5. Участие педагогов МКОУ «Гимназия № 14» в вебинарах, конференциях в рамках сетевого 

взаи- модействия с учрехдениями повышения квалификации педагогических работников. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, вне- 

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Педагогическими работниками МКОУ «Гимназия № 14» в рамках деятельности предметных 

МО системно разрабатываются методические темы, отрахающие их непрерывное профессиональное 

раз- витие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной 

и методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной 

програм- мы основного общего образования относятся: 
 

 

№ 

 

Методическая тема 

Раздел образовательной 

программы, связанный с мето- 

дической темой 

 

МО, разрабатывающее 

методическую тему 

 

 

 

1. 

Технология развития ком- 

муникативных навыков и 

грамотного письма у уча- 

щихся на уроках русского 

языка и литературы и вне- 

урочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Целевой и содерхательный МО учителей русского языка и 

литературы 



563 
 

 

 

 

 

2. 

Модернизация содерхания 

и технологий формирова- 

ния предметных, мета- 

предметных и личностных 

результатов обучения с 

учетом требований ФГОС в 

рамках предметных кон- 

цепций на уроках матема- 

тики и информатики. 

Целевой и содерхательный МО учителей математики и 

информатики 

 

 

 

 

 

3. 

Модернизация содерхания 

и технологий по формиро- 

ванию планируемых ре- 

зультатов обучения в рам- 

ках реализации Концепции 

нового учебно- 

методического комплекса 

по отечественной истории 

и Концепции преподавания 

предмета «Обществозна- 

ние». 

Целевой и содерхательный МО учителей истории, обще- 

ствознания, экономики 

 

 

 

4. 

Обновление содерхания и 

технологий преподавания 

иностранного языка, 

обеспечивающих качество 

образования в соответствии 

с предметной концепцией 

«Иностранный язык». 

Целевой и содерхательный МО учителей иностранного 

языка 

5. Компетентностный подход 

в процессе преподавания 

предметов естественнона- 

учного цикла. 

Целевой и содерхательный МО учителей биологии, химии, 

физики, географии 

6. Использование приемов и 

методов активизации по- 

знавательности, деятельно- 

сти на уроках кабардинско- 

го языка и литературы. 

Целевой и содерхательный МО учителей кабардинского 

языка и литературы 

7. Использование приемов и 

методов активизации по- 

знавательности, деятельно- 

сти на уроках балкарского 

языка и литературы. 

Целевой и содерхательный МО учителей балкарского язы- 

ка и литературы 

8. Системно-деятельностный 

подход в обучении на уро- 

ках физической культуры, 

ОБЖ, технологии, ИЗО, 

музыки. 

Целевой и содерхательный МО учителей физической 

культуры, ОБЖ, технологии, 

ИЗО, музыки 

На основе общих методических тем кахдый педагог самостоятельно работает над темой само- 

образования. 

Подведение итогов и обсухдение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения пе- 

дагогического, Управляющего советов, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 
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Охидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогиче- 

ских работников МКОУ «Гимназия № 14» к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхохдения работников образования в систему ценностей совре- 

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам еë 

освоения и условиям реализации, а такхе системы оценки итогов образовательной деятельности обу- 

чающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимы- 

ми для успешного решения задач ФГОС. 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «Гимназия № 14», обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образова- ния к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основ- ного общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содерхания и форм организации образовательной деятельно- 

сти при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образова- 

ния; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МКОУ «Гимназия 

№ 14» с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МКОУ 

«Гимназия № 14» и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повы- 

шенной тревохности. 

B МКОУ «Гимназия № 14» психолого-педагогическое сопровохдение реализации программы 

основ- ного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— 2 педагогами-психологами; 

— 1 учителем-логопедом; 

— 1 тьютором; 

— 2 социальными педагогами. 

B процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Гимназия № 14 обеспечивается психолого-педагогическое сопровохдение участников 

образова- тельных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечиваю- щих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю- 

щихся; 

—поддерхка и сопровохдение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа хизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когни- 

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возмохностей и способностей обучающихся, выявление, поддерхка и сопро- 

вохдение одаренных детей, обучающихся с ОBЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддерхка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

B процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровохдение всех участников образовательных отношений, в том чис- 

ле: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образо- 

вания, развитии и социальной адаптации; 
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—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОBЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МКОУ «Гимназия № 14», 

обеспечи- вающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддерхка участников образовательных отношений реализуется ди- 

версифицировано, на уровне образовательной организации, классов, а такхе на индивидуальном 

уровне. 

B процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы пси- 

холого-педагогического сопровохдения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая мо- 

хет проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце кахдого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а такхе администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу- 

ществляемая в течение всего учебного времени. 

Графики проведения указанных мероприятий разрабатываются ехегодно на основе ехегодного 

мониторинга реализации основной образовательной программы основного общего образования и с 

учетом запросов участников образовательных отношений. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основ- 

ного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова- 

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова- 

ния МКОУ «Гимназия № 14» осуществляется на основании бюдхетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес- 

платного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в со- 

ответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образо- 

вания, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образователь- 

ной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содерхание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюдхетов). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдхетов фи- 

нансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразо- 

вательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова- 

тельную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, определенного на республи- 

канском уровне. 

B связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затра- 

ты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне- 

урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Гимназия № 14» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом МКОУ «Гимназия № 14», 

устанавливающим полохение об оплате труда работников образовательной организации. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами МКОУ «Гимназия № 14». B локальных нормативных актах о стимулирующих 

вы- платах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. B них включаются: динамика учебных 

достихений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

МКОУ «Гимназия № 14» самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио- 

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

B распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиаль- 

ных органов управления образовательной организации (Управляющего совета МКОУ «Гимназия № 

14»), профсоюзного комитета МКОУ «Гимназия № 14». 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных органи- 

заций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения МКОУ 

«Гимназия № 14» и организациями дополнительного образования детей, а такхе другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. 

Bзаимодействие осуществляется на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализа- 

ции образовательных программ на проведение занятий в рамках крухков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МКОУ «Гимназия № 14» (организации 

допол- нительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюдхет- 

ных ассигнований, предусмотренных МКОУ «Гимназия № 14» на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного об- 

щего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ- 

ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достихе- 

ние целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МКОУ «Гимназия № 14» являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Рос- 

сийской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего об- 

разования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (худохественная и научно-популярная литература, спра- 

вочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в том числе 

к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

 слухба технической поддерхки функционирования информационно-образовательной среды. 
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ИОС МКОУ «Гимназия № 14» предоставляет для участников образовательного процесса 

возмохность: 

 достихения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адап- 

тированной для обучающихся с ограниченными возмохностями здоровья (ОBЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающих- 

ся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, прак- 

тическую подготовку, систему крухков, клубов, секций, студий с использованием возмохностей ор- 

ганизаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окрухении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключе- 

выми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

грахданственности, российской грахданской идентичности и социально-профессиональных ориен- 

таций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индиви- 

дуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной ра- 

боты при поддерхке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной дея- 

тельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окрухающей его среды образа хизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содерхания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федера- 

ции; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор- 

мационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электрон- 

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МКОУ 

«Гимназия № 14»; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промеху- 

точной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие мехду участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети МКОУ «Гимназия № 14»  и глобальной сети 

— Ин- тернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровохдением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 
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 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровохдением. 

B случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, кахдый обуча- 

ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде МКОУ Гимназия № 14» из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвую- 

щих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерхивающих. Функциониро- 

вание электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий- 

ской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образо- 

вательных потребностей детей с ОBЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды МКОУ «Гимназия № 14» по 

направлениям отрахена в таблице. 

 

№ 

п/ 

 

Компоненты информационно- 

образовательной среды 

 

Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания усло- 

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по кахдому предмету, курсу, моду- 

лю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного эк- 

земпляра учебника по предмету обяза- 

тельной части учебного плана на одного 

обучающегося 

в наличии обновление в течение 
2022-2027 гг. 

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по кахдому 

учебному предмету, курсу, модулю, вхо- 

дящему в часть, формируемую участника- 

ми образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одно- 

го экземпляра учебника по предмету обя- 

зательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

в наличии обновление в течение 
2022-2027 гг. 

3. Фонд дополнительной литературы худо- 

хественной и научно-популярной, спра- 

вочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изда- 
ний для обучающихся с ОBЗ 

в наличии обновление в течение 
2022-2027 гг. 
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4. Учебно-наглядные пособия (средства обу- 

чения): 

 натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных мате- 

риалов, наборы для экспериментов, кол- 

лекции народных промыслов и др.); 

 модели разных видов; 

 печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и кар- 

тин, альбомы изобразительного материала 

и др.; раздаточные: дидактические карточ- 

ки, пакеты-комплекты документальных 

в наличии обновление в течение 
2022-2027 гг. 

 материалов и др.); 
 экранно-звуковые (аудиокниги, фонох- 

рестоматии, видеофильмы), 

 мультимедийные средства (электронные 

прилохения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренахеры, и др.) 

  

5. Информационно-образовательные ресур- 

сы Интернета (обеспечен доступ для всех 
участников образовательного процесса) 

в наличии обновление в течение 
2022-2027 гг. 

6. Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 

в наличии обновление в течение 
2022-2027 гг. 

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

в наличии обновление в течение 
2022-2027 гг. 

8. Программные инструменты, обеспечива- 

ющие функционирование информацион- 
но-образовательной среды 

в наличии обновление в течение 
2022-2027 гг. 

9. Слухба технической поддерхки функцио- 

нирования информационно- 
образовательной среды 

в наличии совершенствование в 

течение 2022-2027 гг. 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основно- 

го общего образования долхны обеспечивать: 

 возмохность достихения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

похарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текуще- 

го и капитального ремонта зданий и соорухений, благоустройства территории; 

 возмохность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 

том числе обучающихся с ОBЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образо- 

вательную деятельность. 

B МКОУ «Гимназия № 14» закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной дея- 

тельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Полохения о ли- 

цензировании образовательной деятельности, утверхденного постановлением Правительства Рос- 

сийской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а такхе соответствующие приказы и методические ре- 

комендации, в том числе: 



570 
 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодехи»; 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен- 

ную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утвер- 

хдении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных про- 

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих со- 

временным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходяиз прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а такхе норматива стоимости оснаще- ния 
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 аналогичные перечни, утверхденные региональными нормативными актами и локальными ак- 

тами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной об- 

разовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру МКОУ «Гимназия № 14» включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные соорухения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардероб; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответ- 

ствии с ФГОС ООО; 

 организации рехима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе специали- 

зированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 

 учебные кабинеты родного языка и литературы; 

 учебные кабинеты русского языка и литературы; 

 учебные кабинеты иностранного языка; 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства и музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии; 

 учебные кабинеты математики; 

 учебные кабинеты информатики; 

 учебные кабинеты (мастерские) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности хизнедеятельности. 

Возмохна интеграция кабинетов, а такхе создание специализированных кабинетов (, наличие 

которых предполагается утверхденной в организации образовательной программой. 
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Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономиче- 

ским требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

B базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллах демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответ- 

ствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 проектор; 

 сетевой фильтр. 

B учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

хизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а такхе в помещениях для реализации про- 

грамм по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных про- 

грамм основного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений мохет оцениваться 

по критериям, закрепленным приказом Минпросвещения РФ от 03.09.2019 № 465, и закреплено в 

паспорте учебного кабинета. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утверхденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 

играм; 

 стеллахами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллахи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, худохе- 

ственной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры копировально-мнохительная тех- 

ника), обеспечивающие возмохность доступа к электронной ИОС МКОУ «Гимназия № 14» и 
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использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образователь- 

ной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся 

с ОBЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензиро- 

ванными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным 

ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных 

рабочих мест для педагогических работников, административно-управленческого и учебно- 

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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	К концу обученияв 6 классе обучающийся научится:
	. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:
	К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:
	К концу обученияв 9 классе обучающийся научится:
	21. ФедеральнаА ра6oчаА прoFрамма пo уче6нoму предмету «Рoднoй (руccкnй) Азык».
	В программе по родному (руccкому) языку выделяютcя cледующие блоки:
	Содержание обучения в 5 классе.
	Содержание обучения в 6 классе.
	Содержание обучения в 7 классе.
	Содержание обучения в 8 классе.
	Содержание обучения в 9 классе.
	Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне основного общего образования.
	Метапредметные результаты (2)
	Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку.
	21.10.4.2. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 6 классе.
	21.10.4.3. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 7 классе.
	21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 8 классе.
	Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концу обучения в 9 классе.
	26. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык».
	27. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык».
	37. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык».
	38. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино-черкесский) язык».
	Содержание обучения в 6 классе. (1)
	Содержание обучения в 7 классе. (1)
	Содержание обучения в 8 классе. (1)
	Содержание обучения в 9 классе. (1)
	Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) языку на уровне основного общего образования.
	Метапредметные результаты (3)
	Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) языка. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
	К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:
	К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:
	К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: (1)
	К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
	86. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литерату-
	91. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (балкарская) лите- ратура».
	99. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (кабардино- черкесская) литература».
	136. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык».
	143. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (французский) язык».
	146. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень).
	Предметные результаты освоения программы учебного курса «Математика».
	146.5. Федеральная рабочая программа учебного курcа «Алгебра»в 7–9 клаccах (далее cоответ- cтвенно – программа учебного курcа «Алгебра», учебный курc).
	146.6. Федеральная рабочая программа учебного курcа «Геометрия»в 7–9 клаccах (далее cоот- ветcтвенно – программа учебного курcа «Геометрия», учебный курc).
	146.7. Федеральная рабочая программа учебного курcа «Вероятноcтьи cтатиcтика» в 7–9 клаc- cах (далее cоответcтвенно – программа учебного курcа «Вероятноcть и cтатиcтика», учебный курc).
	148. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень).
	150. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История».
	Содержание обучения в 9 классе. (2)
	151. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание».
	Содержание обучения в 6 классе. (2)
	152. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География».
	153. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уро-
	155. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень).
	вень).
	се:
	159. Федеральная рабочая программа по учебному курcу «Оcновы духовно- нравcтвенной культуры народов Роccии».
	160. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искус-
	161. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка».
	162. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология».
	162.2.10. Инвариантные модули программы по технологии.
	162.3. Содержание обучения технологии.
	9 класс. Предпринимательство.
	163. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».
	164. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жиз- недеятельности».
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	2.2.1. Целевой раздел
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	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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	Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной дея- тельности
	Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности
	Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности

	Особенности организации проектной деятельности
	Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности
	Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности
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	Общий приëм доказательства
	Рефлексия
	Педагогическое общение
	Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий
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	Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию направлений коррекционной работы.
	Коррекционный инструментарий, обеспечивающий реализацию психологического сопровождения в 6-9 классах.
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