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1. Целевой раздел основной образовательной 

                 программы  основного общего образования 

 
1.1. Пояснительная записка Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 
ООП ООО) муниципального общеобразовательного учреждения муниципального об-
разования город Краснодар гимназия № 87 имени Героя Советского Союза Емельяна 
Герасименко (далее – МОУ гимназия № 87) разработана в соответствии с требования-
ми Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования (далее – ФГОС СОО) с учетом примерной образовательной программы ос-
новного общего образования (далее – ПООП ООО), в соответствии с Порядком разра-
ботки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – 
ФОП ООО), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и с учетом регио-
нальных, национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федера-
ции, ориентированных на изучение обучающимися многообразного цивилизационного 
наследия России, представленного в форме исторического, социального опыта поколе-
ний россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, 
общероссийской светской этики, на реализацию Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 декабря 2016 г. № 642 в соответствии с требованиями информационного 
общества, инновационной экономики и научно-технологического развития общества. 

При разработке ООП ООО учтены материалы, полученные в ходе реализации 
федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

При реализации обязательной части ООП ООО МОУ гимназией № 87 преду-
смотрено применение федеральных рабочих программ по учебным предметам «Рус-
ский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

ООП ООО разработана в соответствии со следующими нормативными докумен-
тами: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ с изменениями с, внесенными Федеральным законом от 
06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением Конституционного Суда РФ от 
05.07.2017 N 18- П), и изменениями 2013-2021 года; 

- Приказ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентяб-
ря 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.03.2021 г. № 115 «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-
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ности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 
С учетом: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образова-
ния, одобренная ФУМО (протокол 1/22 от 18 марта 2022 года); 
- Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно - ме-
тодического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г № 2/20); 

- Концепций учебных предметов; 
 - Устав МОУ гимназия № 87; 
 - Иные локальные акты МОУ гимназия № 87. 
ООП ООО МОУ гимназия № 87 г., разработана с привлечением Управляющего 

совета гимназии, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена прика-
зом директора и представлена на сайте в сети Интернет. 

 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования (далее - ООП ООО). 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее обра-
зование является необходимым уровнем образования. 

Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося (фор-
мирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физи-
ческого труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному само-
определению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не до-
пускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, разрабо-
танная МОУ гимназия № 87, является основным документом, определяющим содержа-
ние общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 
организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 
ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой   участника-
ми образовательного процесса. 

Целями реализации ООП ООО являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-
ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося сред-
него школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникаль-
ности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания (далее - ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-
вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
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граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-
сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-
тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, осно-
ванного 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 организа-
ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной обра-
зовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-
ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образо-
вания; 

- организацию 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-
ального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирова-
ние, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психоло-
гов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 1.1.2. Принципы  и подходы к формированию, и механизмы реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 
образования лежат следующие принципы и подходы: 

- системно - деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результа-
ты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-
чающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации об-
разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-
ного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении об-
разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 
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- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последо-
вательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 
обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 
непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изу-
чаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образователь-
ных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 
обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 
СанПиН РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого - педаго-
гических 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 шко-
лы в единстве мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, 
к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной дея-
тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-
жающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-
рации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителями, сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подрост-
кового развития — переходом к кризису  младшего подросткового возраста (11—13 
лет, 5—7 классы),  характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка явля-
ется возникновение и развитие самосознания - представления о том, что он уже не ре-
бенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с пра-
вил 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 сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних осо-
бенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-
ми; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрос-
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лых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных по-
нятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 
между потребностью 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.  

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО. 
Программа ООО разработана в соответствии со ФГОС основного общего обра-

зования и с учетом ПООП. 
ООП ООО, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации»,  

- это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно - педагогических условий пред-
ставленных в виде:  

- учебного плана; 
- календарного учебного графика; 
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов; 
- оценочных и методических материалов, рабочей программы воспи-

тания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации, опреде-
ляющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия обра-
зовательной деятельности.  

ООП ООО разработано с учетом потребностей социально-экономического раз-
вития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирую-
щие положения и требования, определенные во ФГОС ООО и использует содержащу-
юся в ПООП документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществ-
ления образовательной деятельности. 

Содержание ООП ООО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основ-
ных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации программы основного общего образования, в том числе способы 
определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы основного об-
щего      образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы       ос-
новного общего образования. 

Содержательный раздел программы ООО включает программы, ориентирован-
ные на     достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-
урочной деятельности),  

- учебных модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   
-                                             рабочую программу воспитания; 
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- программу коррекционной работы.  
Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не вхо-

дит в текст данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru.;  
Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, организационные механиз-
мы и условия реализации программы основного общего образования и включает: 

- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
 -              календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в 
МОУ гимназия № 87; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образо-
вания в  соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП ООО МОУ гимназия № 87 рассчитана на 5 лет (2022- 2027 годы). 
ООП ООО реализуется образовательным учреждением через урочную и вне-

урочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (ду-
ховно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные сту-
дии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 
научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поис-
ковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и т. д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и вне-
урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования определяет организация, осуществляющая образователь-
ную деятельность. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
          1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного обще-
го образования, в том числе адаптированной: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной дея-
тельностью и системой оценки результатов освоения программы основного общего об-
разования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в МОУ гимназия № 87 по 
определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятель-
ности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществ-
ляемой в МОУ гимназия № 87; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 
- обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различ-
ных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися про-
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граммы основного общего образования; 
- системы оценки качества освоения обучающимися программы основного 

общего образования; 
- в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической лите-

ратуры. 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования определяется после завершения обучения в процессе 
государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых резуль-
татов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает клас-
сы учебно - познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащие-
ся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 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 опор-
ным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра-
зования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамиче-
скую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраи-
вать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребен-
ка. 

Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающими-
ся программ основного общего образования, в том числе адаптированных:  

1) личностным, включающим: 
          - осознание российской гражданской идентичности; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному   самоопределению; 
          - ценность самостоятельности и инициативы; 
 - наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности;  
- сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 
2) метапредметным, включающим: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
в целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия (познаватель-
ные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 
практике;  

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
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учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогически-

ми работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образова-
тельной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 
назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет-
ной области; 

         - предпосылки научного типа мышления; 
- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со-
здании учебных и социальных проектов. 

Требования к результатам освоения адаптированной программы основ-
ного общего образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности 
их психофизического развития и их особые образовательные потребности. 

Научно-методологической основой для разработки требований к лич-
ностным,  метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших про-
грамму основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам 
освоения обучающимися с ОВЗ определяются в примерных адаптированных основных 
образовательных программах основного общего образования. 

1.2.2. Требования к личностным результатам освоения ООП: 
Личностные результаты освоения программы ООП ООО достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-
скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-
стве правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, само-
воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, а также от-
ражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност-
ных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализа-
ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, МОУ гимназия № 87, местного  сообще-

ства, родного края, страны; 
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  мно-
гоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 
- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 
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2. Патриотического воспитания и формирования российской идентич-
ности: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-
гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-
рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-
кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе российских тради-
ционных ценностей: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-
бора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-
следствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Приобщения детей к культурному наследию эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важ-
ности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 
- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-
жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-
голя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-
вья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведе-
ния в интернет - среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-
альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, спо-
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собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-
тельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
7. Экологического воспитания: 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-
тера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 
8. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного позна- 

ния): 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного. 

1.2.3. Требования к планируемым метапредметным результатам  освоения 
ООП ООО: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

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

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 
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2) базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспе-

римент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно - следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-
денного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достовер-
ности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-
цию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графи-
кой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогиче-
ским работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обес-

печивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты, вести переговоры; 

 - понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-
нику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-
мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-
лательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-
руживать различие и сходство позиций; 
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- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, ис-
следования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-
сты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения груп-
повых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с уче-
том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-
дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 
обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, дости-
гать качественного результата по своему направлению и координировать свои дей-
ствия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-
тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных 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), выби-

рать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучае-
мом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей си-
туации; 
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- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-
нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
 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 выражения эмоций; 
3) принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
-       принимать себя и других, не осуждая; 
- открытость себе и другим; 
- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспе-

чивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) 
и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого по-
ведения). 

1.2.4. Требования к предметным результатам 
ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 
образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного про-
движения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-
зованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения; 
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Французский язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Изобрази-
тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы без-
опасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

определяют требования к результатам освоения программ основного 
общего образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физи-
ка», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 
России и мира в целом, современного состояния науки. 

1.2.4.1. Предметная область "Русский язык» и «Литература" 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык» и « Литерату-

ра" должны обеспечивать: 
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1.2.4.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский 
язык».  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (пред-
метная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по 
русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обуче-
ния, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского язы-
ка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к опреде-
лению планируемых результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага-
ются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образо-
вания.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения. 

Пояснительная записка. 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разра-

ботана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 
рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенден-
ции в системе образования и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сфор-
мулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержа-
ние русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнацио-
нального общения народов России, национальный язык русского народа. Как государ-
ственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 
коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функ-
ций государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого 
жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. 
Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и функцио-
нальных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразитель-
ных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в раз-
личных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности 
и возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека обла-
стях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в форми-
ровании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 
и других народов России. 



19  

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творче-
ских способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учеб-
ной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размыш-
лять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и язы-
ку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русско-
го и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сфе-
рах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской 
культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инстру-
ментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования 
мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функ-
ционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и пунк-
туационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспе-
чивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор-
мального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение 
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний 
по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных ин-
теллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретиза-
ции в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осу-
ществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-
формацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 
(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики 
информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назна-
чения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, 
роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в пред-
метную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 714 часов: в 5 
классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 
классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 
102 часа (3 часа в неделю). 
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К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по русскому языку. 

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, словосочетание, предложение). 
2. Язык и речь. 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и мо-

нологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предло-
жений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диа-
логе и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-
тальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-
ющим, поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и худо-
жественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, фор-
мулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато пере-
давать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 
объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения 
– не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-
ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктанта объ-
ёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, составлен-
ного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изу-
ченные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непро-
веряемыми написаниями), пользоваться разными видами лексических словарей; со-
блюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

3. Текст. 
Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 
(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, по-
втор слова), применять эти знания при создании собственного текста (устного и пись-
менного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опре-
делять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 



21  

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и отно-
сительной законченности), с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функциональ-
но-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике созда-
ния текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 
создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательско-
го опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том числе сочинения-
миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку вос-
становленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитан-
ного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять 
план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том числе с изменением 
лица рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной дея-
тельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 
собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования 
их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ тек-
ста – целостность, связность, информативность). 

4. Функциональные разновидности языка. 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональ-

ных стилей, языка художественной литературы. 
5. Система языка.  
6. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характери-

зовать систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произноше-

ния и правописания слов. 
7. Орфография. 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе при-

менять знание о правописании разделительных ъ и ь). 
8. Лексикология. 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор одноко-

ренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по контек-
сту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и перенос-
ное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 
омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 
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Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями сино-

нимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
9. Морфемика. Орфография. 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выде-

лять основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); 
ы – и после приставок, корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чере-
дующимися гласными (в рамках изученного), корней с проверяемыми, непроверяемы-
ми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё – 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. 
10. Морфология. Культура речи. Орфография. 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 
практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный мор-

фологический анализ имён прилагательных, глаголов. 
Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов (в рамках изученного). 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 
11. Имя существительное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, по-

становки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён су-
ществительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных оконча-
ний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- – -щик-, -
ек- – -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – рос-, -гар- 
– -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, употребления (неупотребления) ь 
на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 
именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

12. Имя прилагательное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
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синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать 
полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рам-
ках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, по-
становки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных оконча-
ний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилага-
тельных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с име-
нами прилагательными.  

13. Глагол. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложе-
нии, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невоз-
вратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) гла-
гола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени 
глагола. 

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученно-

го). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глаголь-

ных формах (в рамках изученного). 
Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), ис-

пользования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 
форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -
ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах про-
шедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с глаголами. 

14. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуа-
ционный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученно-
го), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые 
предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобща-
ющим словом при однородных членах, обращением, распознавать предложения по це-
ли высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональ-
ной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических ос-
нов (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и не-
распространённые), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 
члены предложения, способы выражения подлежащего (именем существительным или 
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 
именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 
падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 
с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 
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существительным, именем прилагательным), типичные средства выражения второсте-
пенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между 
подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 
членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 
зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 
членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, со-
стоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 
оформлять при письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
1. Общие сведения о языке. 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использова-
ния русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 
2. Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предло-

жений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-
рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 
менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-
тальным научно-учебных и художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-
ющим, поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и худо-
жественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, во-
просы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной 
и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 
объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения 
– не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; исполь-
зовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литера-
турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов, словар-
ного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 100-
110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
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содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы 
и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и при письме пра-
вила речевого этикета. 

3. Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; ха-

рактеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 
помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 
указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 
анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основных призна-
ков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опре-
делять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повество-
вание, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с ис-
пользованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том чис-
ле сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом не ме-
нее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера 
темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 
назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в про-
слушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных источников, в 
том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современно-
го русского литературного языка. 

4. Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного сти-

ля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообще-
ния, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 
(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

5. Система языка. 
6. Лексикология. Культура речи. 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или 
пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать 
слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 
ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жар-
гонизмы), определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ 
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слов. 
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное ком-

муникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью по-
вышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; характеризовать 
ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; исполь-
зовать толковые словари. 

7. Словообразование. Культура речи. Орфография. 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выде-

лять производящую основу. 
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, при-

ставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 
другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять зна-
ния по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 
видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изу-
ченные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по 
орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, пра-
вила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- 
и при-. 

8. Морфология. Культура речи. Орфография. 
Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 
Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагатель-

ные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произноше-

ния имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила 
правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилага-
тельных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 
числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообра-
зования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числи-
тельных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать прави-
ла правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных, 
написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числитель-
ных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; раз-
личать разряды местоимений, склонять местоимения; характеризовать особенности их 
склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 
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речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать пра-
вила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написа-
ния местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; 
определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и пове-
лительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать личные 
глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного накло-
нения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числитель-
ных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении язы-
кового анализа различных видов и в речевой практике. 

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

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ 
слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пункту-
ационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтакси-
су и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаи-

мосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 
2. Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предло-

жений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художе-
ственной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 
на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, де-
тальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-
чающим, поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических тек-
стов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-
размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержа-
ние прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём ис-
ходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного из-
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ложения – не менее 200 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов, словар-
ного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 110–
120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы 
и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила речевого эти-
кета. 

3. Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства вырази-
тельности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 
определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 
текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с исполь-
зованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе со-
чинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом не менее 
150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 
назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информа-
цию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использо-
вать способы информационной переработки текста, извлекать информацию из различ-
ных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 
использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и фор-
мы с использованием знаний норм современного русского литературного языка. 

4. Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык ху-
дожественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 
употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 
публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, осо-
бенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, ин-
тервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
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Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

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 язы-

кового анализа различных видов и в практике правописания. 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, кры-

латых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических 
словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 
их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 
средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхожде-
ния, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 
анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 
грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 
6. Морфология. Культура речи. Орфография. 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфоло-
гический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические при-
знаки, синтаксические функции. 

7. Причастие. 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 
причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 
страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы стра-
дательных причастий, склонять причастия. 

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

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструи-
ровать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 
имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить 
ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных 
окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прила-
гательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий про-
шедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего вре-
мени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным обо-
ротом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причаст-
ным оборотом (в рамках изученного). 

8. Деепричастие. 
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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, приме-

нять это умение в речевой практике. 
Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в пред-

ложении. 
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 предложения с одиночными деепричастиями и деепри-

частными оборотами. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным дее-

причастием и деепричастным оборотом. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиноч-

ным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 
9. Наречие. 
Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности сло-
вообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изу-
ченного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 
наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 
написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с при-
ставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, 
написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках 
не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

10. Слова категории состояния. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
11. Служебные части речи. 
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 
12. Предлог. 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистически-

ми особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при вы-
полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

13. Союз. 
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Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов 
по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 
связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препина-
ния в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложени-
ях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 
практике. 

14. Частица. 
Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц 

по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значе-
ния в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенно-
сти предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 
окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 
практике. 

15. Междометия и звукоподражательные слова. 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы меж-

дометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенно-
сти звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художествен-
ной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в ре-
чевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междомети-
ями. 

Различать грамматические омонимы. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
1. Общие сведения о языке. 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
2. Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предло-

жений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-
учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (моно-
лог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 
сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 
на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-
чающим, поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, худо-
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жественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 
письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, худо-
жественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 
230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-
ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литера-
турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словар-
ного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 120-
140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пункто-
граммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности использова-
ния мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность 
норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и при письме правила русского рече-
вого этикета. 

3. Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и отно-
сительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, 
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 
словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализи-
ровать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти 
знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с исполь-
зованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений 
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, сочи-
нения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной лите-
ратуры, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающими-

ся тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный 
и отредактированный тексты. 

4. Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяс-

нительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жан-
ров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 
функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная за-
писка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые 
бумаги. 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-
ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

5. Система языка. 
6. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать сло-

восочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
7. Словосочетание. 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в слово-
сочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синони-
мию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
8. Предложение. 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выра-
жения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах публици-
стического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 
способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, приме-
нять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять 
нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочета-
нием, сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количе-
ственными сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и ска-
зуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных пред-
ложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного пред-
ложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несо-
гласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвен-
ные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, мор-
фологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 
предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределён-
но-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение), ха-
рактеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 
неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусо-
ставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложе-
ний в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные осо-
бенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их свя-
зи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; 
находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности употреб-
ления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связан-
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ными двойными союзами не только… но и, как… так и. 
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с одно-

родными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 
или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в пред-
ложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 
с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 
членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, ослож-
нённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 
вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций, применять правила постановки знаков препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и несогласованных 
определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих чле-
нов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков 
препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 
междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 
и вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными 
словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и меж-
дометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и 
вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложе-
ниями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспростра-
нёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 
изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пункту-
ационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при вы-
полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; по-

нимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 
2. Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к дей-
ствию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 
научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-
чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-
нее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-
ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литера-
турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словар-
ного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 
слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе со-
держащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Текст. 
Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать за-

головок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу ре-

чи. 
Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассужде-

ние-доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочи-

танному или прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, про-

изведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложе-
ний или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позво-
ляет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с 
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тек-
сте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 
схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание про-
слушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 
слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты 
с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, началь-
ный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

4. Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 
особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов раз-
говорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать осо-
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бенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления 
языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функцио-
нально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и 
собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 
зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, ис-
правлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 
сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафо-
ру, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
6. Сложносочинённое предложение. 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

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

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предло-

жения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типа-
ми смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложе-

ний и простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие 
конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых пред-
ложениях. 

7. Сложноподчинённое предложение. 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и прида-

точную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим сред-
ствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъясни-
тельной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и сте-
пени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида-
точных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предло-
жений и простых предложений с обособленными членами, использовать соответствую-
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щие конструкции в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в ре-

чи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 
8. Бессоюзное сложное предложение. 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложно-

го предложения.  
Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в ре-

чи.  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, 
применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложени-
ях. 

9. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными ви-

дами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 
10. Прямая и косвенная речь. 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 
Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 
1.2.4.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Лите-

ратура».  
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (пред-

метная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по ли-
тературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-
руемые результаты освоения программы по литературе. 

3.2.1 Пояснительная записка. 
1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической по-

мощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ори-
ентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 
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2. Программа по литературе позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

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

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебно-
го предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей про-
граммой воспитания. 

3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе пред-
ставлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного 
общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обу-
чения. 

4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного 
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее ме-
сто в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в ста-
новлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности лите-
ратуры как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 
феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и мно-
гообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 
в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-
эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изуче-
ние выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 
способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 
честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художе-
ственного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответству-
ющей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных 
особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и 
читательского опыта. 

6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего обра-
зования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное 
чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским 
языком, учебным предметом «История» и учебными предметами предметной области 
«Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного 
вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения 
в творческих работах различных жанров. 

7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-
литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представле-
ны разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 
каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируе-
мых результатов обучения литературе. 

9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состо-
ят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры чита-
тельского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных уст-
ных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 
культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 
высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 
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литературе.  
10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 
10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 
обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведе-
ний отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 
приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической лите-
ратуры и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к отече-
ственной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способству-
ющей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности 
и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, националь-
ных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманисти-
ческого мировоззрения. 

10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литера-
туры для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в си-
стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизаци-
ей отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотива-
ции к чтению художественных 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 ме-
роприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

10.3. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстети-
ческим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучаю-
щихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоре-
тико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и ин-
терпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-
культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; разви-
тие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 
направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художе-
ственные особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отноше-
ние к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 
формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 
достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведе-
ния, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями дру-
гих искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду других ис-
кусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой 
информации с использованием различных источников, владеть навыками их критиче-
ской оценки. 

10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений оте-
чественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на со-
вершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов художественной 
литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, ре-
дактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, вла-
деть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чу-
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жую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 
11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 ча-

са: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах 
– 2 часа в неделю.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне ос-
новного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 
роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства много-
национального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 
отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 
устного народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 
картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 
заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содер-
жания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую при-
надлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, ав-
торскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощён-
ные в нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка ху-
дожественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в про-
цессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и поэ-
зия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 
элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и 
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героиче-
ский, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития дей-
ствия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); автор-
ское отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказ-
чик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 
характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сар-
казм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, алле-
гория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 
умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; сти-
хотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 
афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках истори-
ко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность про-
изведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 
писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гого-
ля) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 
произведений; 
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овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления 
и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приё-
мы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 
(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочи-
танному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора 
и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 
разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 
прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; приме-
нять различные виды цитирования; проводить ссылки на источник информации; редак-
тировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуаль-
но изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием мето-
дов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотво-
рения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; по-
весть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады 
В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушки-
на: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», ро-
ман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. 
Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; про-
изведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые ду-
ши»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-
Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному про-
изведению (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. Мая-
ковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 
Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба че-
ловека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные 
главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солжени-
цына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 
произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы 
второй половины XX–XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 
Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 
Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору 
(в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 
Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 
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Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника эмо-
циональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обога-
щать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных резуль-
татов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-
формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные ис-
точники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электрон-
ных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 
применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать 
правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и 
её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федера-
ции; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный 
текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интер-
претировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представ-
ления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художе-
ственного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 
использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-
литературных понятий, как художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литера-
турная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сю-
жет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персона-
жей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетво-
рение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других ви-
дов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произ-
ведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помо-
щью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 
аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 
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7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не 
менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изу-
ченных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоцио-
нальных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой 
круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 
подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руковод-
ством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературно-
го развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в 
том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронны-
ми библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифи-
цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литерату-
ры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многона-
ционального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отли-
чать художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведе-
ний фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интер-
претировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающих-
ся): определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые ав-
тором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять пози-
цию героя и авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их срав-
нительные характеристики, выявлять основные особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использо-
вать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 
оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество, про-
за и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, ро-
ман, басня, послание), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 
герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, 
художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 
гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-
вать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и ли-
тературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитан-
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ные произведения художественной литературы с произведениями других видов искус-
ства (живопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэ-
тических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произве-
дению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающих-
ся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведе-
нию и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать ар-
гументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 
не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 
прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных про-
изведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современ-
ных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоцио-
нальных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по реко-
мендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для де-
тей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской дея-
тельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные ре-
зультаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиоте-
ками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литерату-
ры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многона-
ционального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оце-
нивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в 
литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять те-
му, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принад-
лежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая ху-
дожественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать 
их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особен-
ности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 
нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 
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произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 
особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-
ской манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-
литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 
интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (худо-
жественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный 
образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); 
форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; 
стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, раз-
вязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная де-
таль; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты раз-
ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 
особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худо-
жественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 
театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэ-
тических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произве-
дению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающих-
ся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пе-
ресказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно фор-
мулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочи-
танному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 
менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 
прочитанных произведений, под руководством учителя учиться исправлять и редакти-
ровать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информа-
цию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, анно-
тации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством 
учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные ху-
дожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и со-
временных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-
ственной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 
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эмоциональных и эстетических впечатлений; 
10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературы 
для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 
и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 
том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библио-
теками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 
в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Россий-
ской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведе-
ний художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 
неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведени-
ях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять те-
матику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, вы-
являть позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризо-
вать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; ха-
рактеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки геро-
ев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произ-
ведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литера-
турного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, опре-
делять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интер-
претации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художе-
ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 
образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, 
баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и со-
держание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, 
патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития 
действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, 
система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художе-
ственная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, 
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сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (алли-
терация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 
ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произ-
ведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественно-
го произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литератур-
ные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 
жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху-
дожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 
искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэ-
тических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произве-
дению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающих-
ся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 
используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать ар-
гументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 
менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 
прочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные письменные 
тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-
ния 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 художественные произведения древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 
чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и худо-
жественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 
развития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный 
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-
ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 
и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 
том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ре-
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сурсов, включённых в федеральный перечень. 
Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность ли-

тературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, ува-
жения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонацио-
нального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искус-
ства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 
произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), анали-
зировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обуча-
ющихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в литера-
турных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 
смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризо-
вать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 
образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; ха-
рактеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки ге-
роев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом про-
изведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 
развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведе-
ния, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интер-
претации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художе-
ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 
образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, ро-
мантизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, ро-
ман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 
сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведе-
ния; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и 
другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступле-
ние); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литератур-
ный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характери-
стика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, пси-
хологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 
эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, па-
раллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; ин-
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версия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитера-
ция, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 
ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 
рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе при-
надлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 
направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 
числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенно-
стями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-
вать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоя-
тельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приё-
мы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразитель-
ное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 по-
этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произ-
ведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-
щихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 
используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 
вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 
тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора 
и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 
отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 
не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 
прочитанных произведений, представлять развёрнутый устный или письменный ответ 
на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 
тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-
ния плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, ли-
тературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или пуб-
лицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классиче-
ской русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием ме-
тодов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольк-
лора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей дей-
ствительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также сред-
ства собственного развития; 
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17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный 
кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-
ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 
и проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 
литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной 
форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, систе-
мой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и другими справоч-
ными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включённых в федеральный перечень. 

 
1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» на уровне 

основного общего образования обеспечит: 
1.2.4.2.1. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, го-

ворения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурно-
го общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-
ка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не 
выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фо-
нетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа    текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыс-
лей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-
скую ценность. 

1.2.4.2.2. Родная литература 
Изучение предмета "Родная литература" на уровне основного общего образо-

вания обеспечит: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об-
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щества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально- куль-

турных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

– эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-
дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-
ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказы-
вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произ-
ведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
1.2.4.3  Иностранный язык. (Английский язык. Французский язык) 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" пред-

метной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне 
в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современ-
ного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окру-
жающий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и стра-
на/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изуча-
емого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях обще-
ния (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, 
диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны 
каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические выска-
зывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с 
вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического со-
держания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 
представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут не-
сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизучен-
ные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с раз-
ной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 
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смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-
сты разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые сло-
ва и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению комму-
никативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с понима-
нием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его созда-
ния), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 
выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 
пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) 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 объемом 100 - 120 слов, соблюдая 
речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 
письменные высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, табли-
цу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схема-
тичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; 
представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударени-
ем и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть пра-
вилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 
120 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять прави-
ла орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунк-
туационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный зна-
ки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно пра-
вильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 
сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 
(слова, словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аф-
фиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого ино-
странного языка; выявление признаков изученных грамматических и лексических яв-
лений по заданным существенным основаниям; овладение логическими операциями по 
установлению существенного признака классификации, основания для сравнения, а 
также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение 
техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 
аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 
1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 
500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, обра-
зования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письмен-
ной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемо-
го иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с ре-
шаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать ре-
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чевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тема-
тического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом 
этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 
языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 
этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 
представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 
знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стра-
ны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном 
языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нор-
мы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении пе-
респрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, 
описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том 
числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 
устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 
рамках изученной тематики;  

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 
сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения ком-
муникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возник-
нуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и 
применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях по-
вседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и 
справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и тради-
циями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиоз-
ной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 
язык» по годам обучения 

5 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуж-

дение к действию, диалог-расспрос)в рамках тематического содержания речи в стан-
дартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опо-
рами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 



54  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опорами 
в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 
5—6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём —5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 
без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-
нием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — 
до1 минуты); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понимани-
ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём тек-
ста/текстов для чтения —180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (табли-
цы)и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 
1) писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и фор-

муляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
странах не/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характе-
ра, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём со-
общения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-
нять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно чи-
тать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, по-
строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответ-
ствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 
слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письмен-
ной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в 
начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематиче-
ского содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные сло-
ва, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффикса-
ми -er/- or, -ist, -sion/-tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 
суффиксом -ly; 
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 имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным 
префиксом - un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные сино-
нимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-
ний английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо - временных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-
тельных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена суще-
ствительные, имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу, и исключения; 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческо-

го этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-

требительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изуча-
емого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников 
и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудиро-

вании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанно-
го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной без-
опасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-
ционно - справочные системы в электронной форме. 

6 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуж-

дение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 
речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зри-
тельными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 
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изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опорами 
в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 
7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём —7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 
опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-
ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания тек-
ста/текстов для  аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понимани-
ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём тек-
ста/текстов для чтения —250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (табли-
цы)и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заго-
ловку; 

письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; пи-
сать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать неболь-
шое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку 
(объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-
нять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно чи-
тать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, по-
строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-
ветствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 
слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письмен-
ной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ра-
нее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с со-
блюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные сло-
ва, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
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суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные сино-

нимы, антонимы и интернациональные слова; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред-

ства связи для обеспечения целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-

ний английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и пись-
менной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с со-
юзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными временис союзами for, 
since; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 
глаголы в видо – временных формах действительного залогав изъявительном 

наклонении в Present/Past ContinuousTense; 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы) в Present/ Past Conti nuous Tense; 
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, 

should, need); cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 
everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-
тельных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000);  
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческо-

го этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания ре-
чи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-
требительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рам-
ках                                               тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудиро-

вании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанно-
го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материа-
лов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-
ционно - справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 
с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объек-
ты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной темати-
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ки. 
7  класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуж-

дение к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных 
ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опо-

рами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика; повествование/сообщение) 

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содер-
жания речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной 
проектной   работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содер-

жащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникатив-
ной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-
формации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-
держания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 
информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём тек-
ста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы) и понимать представленную в них информацию;  

определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 
письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать не-
большое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, табли-
цу (объём высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-
нять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно чи-
тать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изу-
ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-
нацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 
правильно писать изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 
и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письмен-
ной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тема-
тического содержания, с соблюдением существующей нормылексической сочетаемо-
сти; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly,-y; име-
на прилагательные и наречия с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im-; сложные 
имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой суще-
ствительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные сино-
нимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные 
фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред-
ства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4)  знать и понимать особенности структуры простых и сложных предло-
жений и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 
предложения с конструкцией to be going to + инфинитиви формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия; 
конструкцию used to + 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); место-

имения 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 поведен-

ческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического 
содержания;   

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-
требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого язы-
ка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 
наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудиро-
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вании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном обще-
нии — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игно-
рировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного со-
держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запраши-
ваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интер-
нет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе инфор-
мационно- справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 
с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объ-
екты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тема-
тики. 

8  класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуж-

дение к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собе-
седника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опора-
ми в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания 
— до 9 — 10 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное со-
держание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 
опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы 
(объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 
тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-
нием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания тек-
ста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего 
текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор-
мации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—
500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представ-
ленную в них информацию; определять последовательность главных фактов/событий в 
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тексте; 
 
письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщаяо себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электрон-
ное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до110 слов); создавать неболь-
шое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитан-
ный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-
нять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 
чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, постро-
енные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-
ствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; 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 предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письмен-
ной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тема-
тического содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные сло-
ва, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффиксов -ity, -ship,-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные сло-
ва, образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой 
формы глагола (to walk —a walk), глагол от имени существительного (a present — 
topresent), имя существительное от прилагательного (rich — therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные много-
значные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокраще-
ния и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред-
ства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых исложных предложе-
ний английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); все типы вопроси-
тельных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 
побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 
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согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 
(family, police), со сказуемым; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something;конструкции, со-
держащиеглаголы-связки to be/to look/tofeel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doingsomething; 
конструкцию both … and …;конструкции c глаголами to stop, to remember, to 

forget (разницавзначении to stop doing smth и to stop to do smth); 
глаголыввидо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense; PresentPerfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоя-

щего и                  прошедшего времени); 
наречия too — enough; 
отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), 

none. 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностяхсвоей страны и страны/стран изучаемого язы-
ка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изуча-
емого языка (культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди); 
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудиро-

вании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном обще-
нии — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания ос-
новного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального 
общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико- 
грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материа-
лов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-
ционно - справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 
с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объек-
ты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной темати-
ки. 
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9 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); 
диалог — обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных си-
туациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без 
опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 6— 8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том чис-
ле характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зри-
тельными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём мо-
нологического высказывания — до 10—12 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зри-
тельными и/или вербальными опорами (объём— 10—12 фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 
фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для  
аудирования — до2 минут); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор-
мации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—
600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении 
информацию; 

письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электрон-
ное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до120 слов); создавать неболь-
шое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитан-
ный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, 
кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно пред-
ставлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 
различать на слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- ин-
тонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 
вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-
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руя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 
чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письмен-
ной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тема-
тического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемо-
сти; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные сло-
ва, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-
, over-, dis-, mis-; 

имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существи-
тельные с помощью отрицательных префиксов in-/im-;  

сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой 
существительного с добавлением суффикса –ed(eight- legged); сложное существитель-
ное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law); сложное 
прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 
(nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия 
II (well-behaved); 

глагол от прилагательного (cool — to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные сино-

нимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 
сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-
ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my 
hair cut.);  предложения с Iwish; 

условные предложения нереального характера (ConditionalII); 
конструкцию для выражения предпочтения Iprefer …/I’dprefer …/I’drather …; 
предложения с конструкцией either … or, neither … nor; формы страдательно-

го залога PresentPerfectPassive; 
порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-

требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого язы-
ка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обы-
чаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах английского язы-

ка; 
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обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 
наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Рос-
сию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситу-
ациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать приговорении пере-
спрос;  

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 
средства, описание предмета вместо его названия;  

при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуаль-
ную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для  понимания ос-
новного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материа-
лов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-
ционно - справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 
с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объек-
ты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изучения иностран-
ного языка. 

 
1.2.4.4 Предметные результаты по предметной области "Математика» 

и «Информатика" должны обеспечивать: 
 
1.2.4.4.1 По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 
1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, при-
менять их при решении задач; умение использовать графическое представление мно-
жеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-
тельство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры 
и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 
число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 
обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 
иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять дей-
ствия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координат-
ной прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычисле-
ний; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифмети-
ческий квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с 
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корнем натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по форму-
лам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 
разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 
квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 
переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линей-
ные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, 
системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и 
дробно- рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении за-
дач из других предметов и практических задач; умение использовать координатную 
прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и 
систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорцио-
нальность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 
парабола, гипербола; умение строить графики функций, использовать графики для 
определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других учебных 
предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между вели-
чинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, фор-
мулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 
предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и ча-
сти, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из 
области управления личными и семейными финансами); умение составлять выраже-
ния, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное 
решение и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-
ная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треуголь-
ники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, че-
тырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окруж-
ность, круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать 
задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с 
применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольни-
ков; параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпенди-
куляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия отно-
сительно точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фи-
гур, параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, 
синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов; 

12) и 
объектов в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади мно-
гоугольников, длины окружности и площади круга, объема прямоугольного паралле-
лепипеда; умение применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме уг-
лов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисле-
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ния длин, расстояний, площадей; 
13) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по тек-
стовому или символьному описанию; 

14) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; коор-
динаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное про-
изведение векторов; умение использовать векторы и координаты для представления 
данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

15) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 
таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, раз-
мах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать инфор-
мацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и харак-
теристики реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины 
в окружающем мире; 

16) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный экспери-
мент), элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное со-
бытие, вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опы-
тах с равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 
организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 
вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 
маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием неза-
висимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явле-
ниях; 

17) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 
приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распозна-
вать проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры 
математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике 
представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках от-
дельных курсов: 

в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Ал-
гебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осу-
ществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех назван-
ных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить выска-
зывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, 
приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, тео-
рема, доказательство — и научится использовать их при выполнении учебных и 
внеучебных заданий. 

Планируемые предметные результаты учебного предмета «Математика» 
по годам обучения 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы 
должно обеспечивать достижение бучения (5-6 класс) следующих предметных образо-
вательных  результатов: 

5 класс 
Числа и вычисления 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 
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числами, обыкновенными и десятичными дробями. 
 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим 

ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) пря-
мой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкно-
венными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлять натураль-
ные числа. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью органи-

зованного конечного перебора всех возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время,  расстояние: цена, количество, стоимость. 
       Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач.          Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 
расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через дру-

гие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в табли-

це, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 
данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изучен-

ных геометрических фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с мно-

гоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 
центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 
бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью ли-
нейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их по-
строения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, состав-
ленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, пло-
щади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, 
ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользо-
ваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в прак-
тических ситуациях. 
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6 класс 
Числа и вычисления 
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и спосо-

бами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к дру-
гой. Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 
сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 
с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положи-
тельными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку ре-
зультата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе 
свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 
изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. Соотно-
сить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 
Числовые и буквенные выражения 
Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, нахо-

дить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих сте-
пени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 
простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических вы-

ражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных 
выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 
Решение текстовых задач 
Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 
Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи надроби и проценты. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма 
работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться едини-
цами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбча-

той или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использо-
вать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 
диграмм. Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изучен-
ных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симмет-
ричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 
клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симмет-
ричные фигуры.Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симмет-
рия; использовать терминологию, связанную с симметрией: ось и центр симметрии. 
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Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить уг-
лы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; рас-
познавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться едини-
цами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния между двумя точ-
ками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 
разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 
пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы из-
мерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, исполь-
зовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться ос-

новными единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма че-
рез другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практи-
ческих ситуациях. 

Планируемые предметные результаты освоения примерной рабочей 
программы учебного курса «Алгебра» по годам обучения. 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образова-
ния должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных ре-
зультатов: 

7 класс 
Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

с рациональными числами. 
Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы 

и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и де-
сятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать деся-
тичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконеч-
ную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений чис-

ловых выражений. 
Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чи-

сел. Решать практикоориентированные задачи, связанные с отношением величин, 
пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты 

решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объ-
ектов. 

Алгебраические выражения 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях перемен-

ных. 



71  

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 
подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на много-
член, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения 
за скобки общего множителя, группировкислагаемых, применения формул сокращён-
ного умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 
математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобра-
зования выражений. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяяправила перехода 

от исходного уравнения к равносильномуему. Проверять, является ли число корнем 
уравнения. 

Применять графические методы при решении линейныхуравнений и их си-
стем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения 
с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя пе-
ременными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том чис-
ле графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений 
по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 
результат. 

Координаты и графики. Функции 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным ко-

ординатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраи-
ческом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; стро-
ить графики линейных функций. Строитьграфик функции y = 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 
скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 
объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации; извле-

кать и интерпретировать информацию изграфиков реальных процессов и зависимостей. 
 
8 класс 
Числа и вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

для сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками 
на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадрат-
ные корни, используя при необходимостикалькулятор; выполнять преобразования вы-
ражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей 
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и  степеней числа. 
Алгебраические выражения 
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 
Выполнять тождественные преобразования рациональныхвыражений на ос-

нове правил действий над многочленами иалгебраическими дробями. 
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из ма-

тематики, смежных предметов, из реальнойпрактики. 
Уравнения и неравенства 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональныеуравнения, сводя-

щиеся к ним, системы двух уравнений сдвумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 
или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответ-
ствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения,оценки; решать ли-
нейные неравенства с одной переменной иих системы; давать графическую иллюстра-
цию множестварешений неравенства, системы неравенств. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык(термины, симво-
лические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; опреде-
лять свойствафункции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида y kx , y = x2,y = x3, y = x , y 
описывать свойства числовой функции по её графику. 
9 класс 
Числа и вычисления 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять 

значения числовых выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычис-

лений, оценку числовых выражений. 
Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробнорациональные уравнения. 
Планируемые предметные результаты освоения примерной ра-

бочей программы учебного курса «Геометрия» по годам обучения. 
Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основногообщего образо-

вания должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных ре-
зультатов: 

7 класс 
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрическиефигуры; выполнять чертежи по условию за-
дачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

х 
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отрезков и величин углов. 
Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 
величины. Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 
свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических тео 
рем.  

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свой-
ством медианы, проведённой к гипотенузепрямоугольного треугольника, в решении 
геометрическихзадач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с 
ними секущая. 

Определять параллельностьпрямых с помощью равенства расстояний от то-
чек однойпрямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить чис-
ловые и буквенныезначения углов в геометрических задачах с использованиемсуммы 
углов треугольников и многоугольников, свойствуглов, образованных при пересечении 
двух параллельныхпрямых секущей. 

Решать практические задачи на нахождение углов. 
Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссек-

трису угла  и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 
Формулировать определения окружности и круга, хорды идиаметра окружности, поль-
зоваться их свойствами. Уметьприменять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь нахо-
дить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пере-
секаются в однойточке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонамтреуголь-
ника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоватьсятеоремой о пер-
пендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 
практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощьюциркуля и ли-
нейки. 

8 класс 
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 

их свойствами при решении геометрических задач. 
Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс) в решении задач. 
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. 
Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках,                                    

применять их для решения практических задач. 
Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических за-

дач. 
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практиче-

ских задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно 
делать чертёж и находить соответствующие длины. 
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Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого углапрямоугольного 
треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольникаи площади много-
угольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные 
умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 
вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хор-
дой при решениигеометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применятьсвойства опи-
санного четырёхугольника при решении задач. 

Планируемые предметные результаты освоения примерной рабочей 
программы учебного курса «Вероятность и статистика» по годам обучения 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 
классах характеризуются следующими умениями. 

7 класс 
Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представ-

лять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) 
по массивам значений. Описывать и интерпретировать реальные числовые да-
ные, представленные в  таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее инаименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерахцен, физиче-
ских  величин, антропометрических данных; 

иметь представление о статистической устойчивости. 
8класс 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,  
диаграмм, графиков; представлять данные ввиде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значе-
ний и мер рассеивания (размах, дисперсия истандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по ре-
зультатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, знаявероятности эле-
ментарных событий, в том числе в опытахс равновозможными элементарными событи-
ями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диа-
граммы    Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 
множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы мно-
жеств; применятьсвойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связеймежду ними для 
описания процессов и явлений, в том числепри решении задач из других учебных 
предметов и курсов. 

 
9  класс 
Извлекать и преобразовывать информацию, представленнуюв различных          ис-

точниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использова-
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нием комбинаторных правил и методов. 
Использовать описательные характеристики для массивовчисловых данных, в 

том числе средние значения и меры рассеивания. 
Находить частоты значений и частоты события, в том числепользуясь резуль-

татами проведённых измерений и наблюдений. 
Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе 

в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до пер-
вого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономер-

ности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 
В 9-х классах введен элективный курс «Практикум по геометрии» с це-

лью формирования устойчивых знаний обучающихся по геометрии на базовом 
уровне. 

Информатика 
По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обра-

ботка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для 
решения учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 
информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непози-
ционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в 
различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять ариф-
метические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; по-
нимание основных принципов кодирования информации различной природы: тексто-
вой (на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое вы-
ражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 
конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если извест-
ны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности 
для логических выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке 
программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профес-
сиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и 
его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алго-
ритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлажи-
вать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 
C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработ-
ки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи 
на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов 
(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, опреде-
лять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы про-
верки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на про-
стоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 
числовой последовательности; 
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8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 
компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 
программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персо-
нального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях 
развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение уме-
нием ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с фай-
ловой системой персонального компьютера с использованием графического интерфей-
са, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архиви-
ровать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и ком-
муникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 
различных видов информации, навыками создания личного информационного про-
странства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных 
услуг, цифровыми образовательными сервисами; 
 10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с постав-
ленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответ-
ствующих программных средств обработки данных; умение формализовать и структу-
рировать информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и ви-
зуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядо-
чиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах 
формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относи-
тельной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного 
моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельно-
сти, связанных с информатикой, программированием и современными информационно 
- коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-
отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации техниче-
ских средств информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики 
и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 
безопасные стратегии поведения в сети; 
                15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного про-
граммного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании 
ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 
несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты 
данных) с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов 
использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 
субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

16) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окру-
жающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе ки-
бербуллинг, фишинг). 

 
Предметные результаты по годам обучения                                                
7 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность 
у обучающихсяумений: 
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пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 
процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 
кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстриро-

вать понимание основных принциповкодирования информации различной природы 
(текстовойграфической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различныхалфавитах, опериро-
вать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 
видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения ипередачи информа-
ции, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компью-
теров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристикахперсонального ком-
пьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная 
память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помо-
щью; ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 
полное имя файла (каталога), путь кфайлу (каталогу) по имеющемуся описанию файло-
войструктуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютерас использованием 
графического интерфейса, а именно: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивиро-
вать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных ил-
люстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 
изображению), критически относиться кнайденной информации, осознавая опасность 
для личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экс-
тремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
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8 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность 
у обучающихсяумений: 

пояснять на примерах различия между позиционными инепозиционными си-
стемами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 вразличных позиционных 
системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операциинад 
ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическаяоперация», «логи-
ческое выражение»; 

записывать логические выражения с использованиемдизъюнкции, конъюнк-
ции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значе-
нияистинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логиче-
ских выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», пони-
мая разницу между употреблениемэтих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 
виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с ис-
пользованием ветвлений и циклов дляуправления исполнителями, такими как Робот, 
Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов(числовых, логиче-
ских, символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присва-
ивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и вы-
ражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числеопределять, какие ре-
зультаты возможны при заданноммножестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языковпрограммирования 
(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие не-
сложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, 
в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другоепроверку 
натурального числа на простоту, выделенияцифр из натурального числа. 

9  класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность у 
обучающихсяумений: 

разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнятьвручную и на компью-
тере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных ал-
горитмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обра-
ботки числовых последовательностейили одномерных числовых массивов (поиск мак-
симумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на 
одном из языков программирования  (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алго-
ритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды мо-
делей; оценивать адекватность моделимоделируемому объекту и целям моделирования; 
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использовать графы и деревья для моделирования системсетевой и иерархиче-
ской структуры; находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии споставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программ-
ныхсредств 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 формулыдля расчётов с ис-
пользованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значе-
ний, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поискмаксимального и 
минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; использо-
вать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 
предметных областей; 

использовать современные интернет - сервисы (в том числекоммуникацион-
ные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графиче-
ские редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационныхсервисов, сервисов 
государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повсе-
дневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносногопрограммного обес-
печения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа  

и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 
технологических и социально-психологическихаспектов использования сети Интернет 
(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 
вредоносного кода); распознавать попытки и предупреждать вовлечение себяи окружа-
ющих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибер-
буллинг, фишинг). 

 
1.2.4.3 Предметные результаты по предметной области «Общественно-

научные предметы» должны обеспечивать: 
 
1.2.4.3.1 Федеральная образовательная программа "История": 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно 
– программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 

2. Пояснительная записка. 
2.1. Программа учебного предмета «История» разработана с целью ока-

зания методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по 
учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании 
и активные методики обучения. 

2.2. Программа учебного предмета «История» дает представление о це-
лях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содер-
жание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 
по разделам и темам курса. 
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2.3. Место учебного предмета «История» в системе основного общего 
образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. Исто-
рия представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социаль-
ного, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом само-
идентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 
семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность позна-
ния и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будуще-
го. 

2.4. Целью школьного исторического образования является формиро-
вание и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творче-
ски применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и со-
циальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 
современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры 
в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной по-
зиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

2.5. Задачами изучения истории являются: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого обще-
ства, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Оте-
честву – многонациональному Российскому государству, в соответствии с иде-
ями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе де-
мократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и насто-
ящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их ди-
намике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания 
в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, поли-
этничном и многоконфессиональном обществе. 

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 рекомен-
дуется предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую ис-
торию России».  

2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории 
в пределах одного класса может варьироваться. Предметные результаты изуче-
ния учебного предмета «История» включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, раз-
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ных народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и ро-
ли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отече-
ственной и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников ис-
торической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их 
информационные особенности и достоверность с применением метапредметно-
го подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 
изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 
определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) собы-
тий, явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой ис-
тории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, поня-
тий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятель-
ности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в по-
ликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных па-
мятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов про-
шлого с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

 Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе 
введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю Рос-
сии», 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 исто-
рии России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х 
гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в 
них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 
метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обу-
чающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих ос-
новных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 
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рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечествен-
ной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последова-
тельность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 
атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с ис-
пользованием на легенду, находить и показывать на исторической карте терри-
тории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 
значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных ис-
точников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать 
данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать 
суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об ис-
торических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 
занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание истори-
ческих объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, допол-
нительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт ис-
точника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие 
явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий 
и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и разли-
чия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий 
и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргу-
менты лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргу-
ментировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и лич-
ностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по пред-
ложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на историче-
ские знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 
событий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов 
как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению па-
мятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ори-
ентиром для планирования и организации познавательной деятельности обуча-
ющихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы познаватель-
ных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в 
виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что долж-
но способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраи-
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ванию единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. 
Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных посо-
бий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестома-
тиями и другими.  

Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате уста-

навливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 
определять длительность и последовательность событий, периодов исто-

рии Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий истории Древнего мира; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
Работа с исторической картой: 
находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древ-
него мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важней-
ших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между услови-
ями среды обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 
называть и различать основные типы исторических источников (пись-

менные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных 
типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные 
в последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, назва-
ния событий, даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой 
эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказы-
вания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 
характеризовать условия жизни людей в древности; 
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых мо-

ментах их биографии, роли в исторических событиях); 
давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 
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Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты государственного устройства древних 

обществ, положения основных групп населения, религиозных верований людей 
в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-

шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 
Применение исторических знаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необхо-

димость сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира 

(в том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 
результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их при-

надлежность к веку, историческому периоду; 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и разви-
тия Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и все-
общей истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (состав-

ление систематических таблиц). 
Работа с исторической картой: 
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 
извлекать из карты информацию о территории, экономических и куль-

турных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-
нейших передвижений людей ‒ походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых 
событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 
различать основные виды письменных источников Средневековья (лето-

писи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 
происхождения); 
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характеризовать авторство, время, место создания источника; 
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исто-
рических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 
символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального историче-
ского источника. 

Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках; 
составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 
биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневеко-
вых обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господ-
ствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового челове-
ка о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-
ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать сужде-
ния о причинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и про-
цессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять 
черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-
шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые 
в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они ос-
нованы; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 
эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

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 числе на 

региональном материале). 
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Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, 
треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 
XVI‒XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группи-

ровка событий по их принадлежности к историческим процессам, составление  
Работа с исторической картой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 
отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением 
страны и особенностями ее экономического, социального и политического раз-
вития. 

Работа с историческими источниками: 
различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и другие); 
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

его информационную ценность; 
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуаль-

ных и вещественных памятниках эпохи; 
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотип-

ных источников. 
Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., их участниках; 
составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной 

и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные каче-
ства, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 
других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и полити-

ческого развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформа-
ции, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI‒XVII 
вв. в европейских странах; 
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-
ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 
событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать 
суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-
ной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических си-
туаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-
шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 
всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяс-
нять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII 
вв. с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обще-

ству Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представле-
ния людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других 
стран XVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного об-
щества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XVI‒XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей исто-

рии XVIII в. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим), составлять систематиче-
ские таблицы, схемы. 

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 XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 
различать источники официального и личного происхождения, публици-

стические произведения (называть их основные виды, информационные осо-
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бенности); 
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его инфор-

мационную ценность; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письмен-
ных, визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 
дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
и других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и поли-

тического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших 
в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного пере-
ворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии 
Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в 
системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-
чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-
ских событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причи-
нах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий 
событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-
ной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты историче-
ских ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-
шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отече-
ственной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мне-
ние автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные кате-
гории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 
выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на приме-
рах; 
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выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы 
(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отече-
ственной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей ис-
тории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типо-
логическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

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 ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на разви-
тие различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных ис-

точников следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную 
публицистику, программы политических партий, статистические данные и дру-
гие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 
выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, 
визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации со-
бытий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных матери-
алов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ 
начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 
эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
и других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 
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течение рассматриваемого периода; 
представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 
технических и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и поли-

тического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов мо-
дернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в 
рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого пери-
ода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-
чественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте сужде-
ния о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и 
следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяс-
нять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий истори-
ческих событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-
ной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты 
исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем 
объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-
шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 
спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., 
объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, форму-
лировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматрива-
емую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 
отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объ-
яснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для совре-
менного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX 
‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для Рос-
сии, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 
культурному наследию в общественных обсуждениях. 

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 
1. Пояснительная записка. 
Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 
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(далее ‒ Программа модуля) составлена на основе положений и требований к 
освоению предметных результатов программы основного общего образования, 
представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы вос-
питания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в образо-
вательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы. 

1.1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую ис-
торию России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в си-
стеме основного общего образования определяется его познавательным и ми-
ровоззренческим значением для становления личности выпускника уровня ос-
новного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитатель-
ный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастаю-
щего поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления 
роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую 
историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об ос-
новных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего обще-
го образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую исто-
рию России» образовательная организация вправе использовать материалы все-
российского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и во-
енных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. 

1.2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет 
также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи спо-
собность и готовность к защите исторической правды и сохранению историче-
ской памяти, противодействию фальсификации исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 
обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимо-
связей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.  

1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонацио-
нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого обще-
ства при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, ува-
жения к своему Отечеству ‒ многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и насто-
ящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их ди-
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намике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, поли-
этничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не 
только к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

1.4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 
обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории 
на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля 
на развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процес-
сов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI 
в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 
познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, 
предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI 
в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реали-
зации федеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочной 
деятельности педагоги получат возможность опираться на представления обу-
чающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их 
предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реали-
зован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обу-
чающимися предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвя-
зей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе 
«История России», включающем темы модуля). В этом случае предполагается, 
что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля 
«Введение в Новейшую историю России», даются в логической и смысловой 
взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. При таком ва-
рианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России 
в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за 
счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-
шений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 
в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматри-
вающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 
объём – 17 учебных часов). 
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Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

Программа курса  
«История России» (9 класс) 

Примерное  
количество часов 

Программа учебного моду-
ля «Введение в Новейшую 
историю России» 

Введение 1 Введение 
Первая российская революция 

1905-1907 гг. 
1 Российская революция  

1917—1922 гг. 

Отечественная война 
1812 г. ‒ важнейшее событие рос-
сийской и мировой истории XIX в. 

Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя 

2 Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. 

Социальная и правовая модерни-
зация страны при Александре II. 
Этнокультурный облик империи. 
Формирование гражданского об-
щества и основные направления 

общественных движений 

19 Распад СССР. Становле-
ние новой России (1992-
1999 гг.) 

На пороге нового века   Возрождение страны с 
2000-х гг.  

Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. 
Общество и власть после рево-
люции. Уроки революции: поли-
тическая стабилизация и соци-
альные преобразования. П. А. 
Столыпин: программа систем-
ных реформ, масштаб и резуль-
таты 

3 Воссоединение 
Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следу-

ет выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях и про-

цессах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности по 

получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в 

различных учебных и жизненных ситуациях. 
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1.2.4.5.2. Обществознание 
Предметные требования к учебному предмету «Обществознание»: 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществозна-

ние» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответ-

ственно – программа по обществознанию, обществознание) включает поясни-

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы по обществознанию. 

2. Пояснительная записка. 

2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обяза-

тельной части ООП ООО.  

2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образователь-

ной организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: 

учебный предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся под-

росткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными ин-

ститутами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодей-

ствия социальные нормы. 

2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обще-

стве и направлениях его развития в современных условиях, об основах консти-

туционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к 

служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 
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культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих воз-

можностей и осознанию своего места в обществе. 

2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного обще-

го образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданствен-

ности, социальной ответственности, правового самосознания, приверженности 

базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дис-

циплин; способности к личному самоопределению, самореализации, само-

контролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой дея-

тельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответ-

ствующее современному уровню знаний и доступной по содержанию для обу-

чающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регу-

лирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с соци-

альной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граждани-

на; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов по-

знавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного вза-
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имодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации личност-

ного потенциала в современном динамично развивающемся российском обще-

стве; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для вы-

страивания отношений между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами по-

ведения, установленными законом; содействия правовыми способами и сред-

ствами защите правопорядка в обществе. 

2.6. В соответствии с учебным планом основного общего образования 

обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных 

учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

3. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

3.1. Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, фор-

мировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях обучающихся, общении и его правилах, особенностях взаимодей-

ствия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные по-

требности человека, показывать их индивидуальный характер, особенности лич-

ностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ), деятельность человека, образование и его значе-

ние для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и осо-

бенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфлик-

тов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 



97  

потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свой-

ства человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменно-

го) сущности общения как социального явления, познания человеком мира и са-

мого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения 

личного социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и 

общения в школе, семье, группе обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний и личного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к различ-

ным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам не-

формального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обя-

занностей обучающегося, отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения 

из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, пре-

образовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, 

об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и пуб-

ликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе об-

щения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё отношение 

к учёбе как важному виду деятельности; 
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приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представи-

телями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активно-

го участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

3.2. Общество, в котором мы живём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении чело-

века в обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, явле-

ниях в политической жизни общества, о народах России, о государственной вла-

сти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типах общества, гло-

бальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные россий-

ские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов эконо-

мической деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе раз-

личных людей; различные формы хозяйствования; 
устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и обще-

ства, деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменно-

го) влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвя-

зей явлений, процессов социальной действительности; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отноше-

ние к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных 

ценностей российского народа; 
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решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, от-

ражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение эколо-

гической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источни-

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обще-

ствоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамот-

ности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

4. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

4.1. Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гума-

низм, милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций мо-
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рального выбора, ситуаций, 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 че-

ловека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменно-

го) сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отноше-

ние к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценно-

стей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения 

человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, 

патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и состав-

лять простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
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людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

4.2. Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типич-

ные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершен-

нолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, консти-

туционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ре-

бёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Фе-

дерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и об-

щества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать су-

щественный признак классификации) нормы права, выделяя существенные при-

знаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) про-

ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия граж-

данина и государства, между правовым поведением и культурой личности, меж-

ду особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической от-

ветственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и про-

тивоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления лично-
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го социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего со-

циальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной 

организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отноше-

ние к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, ана-

лизировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнени-

ем типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обуча-

ющегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных право-

вых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях 

граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Ин-

тернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регу-

лировании поведения человека, личным социальным опытом, используя обще-

ствоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участ-
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вовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практи-

ческой деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и груп-

повые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессио-

нальной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере 

права, включая деятельность правоохранительных органов), публично представ-

лять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особен-

ностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и состав-

лять простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Фе-

дерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

4.3. Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об 

отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершен-

нолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудо-

вом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несовер-

шеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисци-

плинарной, административной, уголовной), о правоохранительных органах, об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обес-
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печении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые от-

ношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правона-

рушений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситу-

ации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права 

(в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодате-

ля, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника 

и работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособ-

ности, значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной 

опасности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, 

экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участни-

ков трудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимо-

сти нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 
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осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем ис-

точников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере граждан-

ского, трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информацион-

ной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и лич-

ным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые 

правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, се-

мейного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в по-

вседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного по-

ведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную дея-

тельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями ауди-

тории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и состав-
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лять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

5. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

5.1. Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её ос-

новных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме ры-

ночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конку-

ренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различ-

ных экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посред-

ников, использования способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения ос-

новных механизмов государственного регулирования экономики, государствен-

ной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и 

функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходи-
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мости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществле-

нием экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов с использованием различных способов повышения эф-

фективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные вза-

имодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и дру-

гое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах пред-

принимательской деятельности, экономических и социальных последствиях без-

работицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях 

развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансо-

вого мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и кри-

тически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материа-

лов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; исполь-

зуя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргумен-

тами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зре-

ния их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения произ-

водителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интере-

сы; практики осуществления экономических действий на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов 

повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, 

для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения не-
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добросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных пер-

спектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных пер-

спектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финан-

совый план, заявление, резюме); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

5.2. Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, 

о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как 

важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего обще-

ства, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информа-

ционную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культу-

ры и образования; влияния образования на социализацию личности; правил ин-

формационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 
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формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной решать познава-

тельные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культу-

ры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (табли-

цу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учё-

ных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в 

жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных ис-

точниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления резуль-

татов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенно-

стями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изуче-

нии особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

6. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

6.1. 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 гражданина Российской Федерации, о формах участия 
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