
Аннотации к рабочим программам 

основного общего образования 

 
Предметная область «Русский язык и литература», учебный предмет «Русский язык»  

Цели обучения: курс русского языка в средней школе направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку: − овладение 

системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; − освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; − развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; − совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

Основной целью предмета «Русский язык» является: воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; При изучении данного курса 

решаются следующие задачи: − Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; − формирование универсальных учебных действий (ууд): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; − формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Требования к 

результатам освоения курса «Русский язык» в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». Изучение русского 

языка в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: − 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; − осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; − достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. − познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 2 − гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; − способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; − готовности к осознанному 

выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. К метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе «Русский язык» и применяемые как 



в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: − владение всеми 

видами речевой деятельности: − адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); − владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; − адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); − способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; − свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; − овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; − умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; − способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их 

в устной и письменной форме; − умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); − умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; − способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; − владение 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); − соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; − способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; − 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; − умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; − применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 3 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); − коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. Предметные 

результаты Ученик научится: − владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; − владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; − адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных функционально смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; − 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; − анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; − определять место ударного слога, наблюдать за 



перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; − опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; − проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; − проводить 

лексический анализ слова; − опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); − опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; − проводить 

морфологический анализ слова; − применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфологического анализа слов; − опознавать основные 

единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); − анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; − находить грамматическую основу предложения; − 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; − опознавать предложения простые 

и сложные, предложения осложненной структуры; − проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; − соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; − опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; − опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; − использовать орфографические 

словари. Ученик получит возможность научиться: − анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; 4 − понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; − 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; − опознавать различные выразительные средства языка; − писать конспект, 

отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; − осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; − участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; − 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; − использовать 

этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; − 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; − самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Предметная область «Русский язык и литература», учебный предмет «Литература»  

Цели обучения: • воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; • развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; • освоение 

текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; • овладение умениями чтения и 

анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. Основной 

целью курса является: приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической 

и зарубежной литературы. При изучении данного курса решаются следующие задачи: -развить у 

школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; -совершенствовать навыки 

выразительного чтения; -сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления 

восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; -

использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; расширить 



кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике Требования к результатам освоения курса «Литература» в основной 

школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и 5 государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» . 

Изучение литературы в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: - знание наизусть художественных текстов в рамках программы;- формирование 

читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить 

собственное отношение к прочитанному; -овладение навыками литературных игр; -

формирование собственного мнения; -формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе «Литература» и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: - овладение техникой 

составления плана; - овладение различными типами пересказа; - умение подбирать аргументы 

при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; - 

умение формулировать доказательные выводы; - умение владеть разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов. 

 Регулятивные УУД: - обучение целеполаганию; - самостоятельно формулировать тему, 

проблему и цели урока; - анализировать условия достижения цели; - устанавливать целевые 

приоритеты; - выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; - принимать решения в проблемной ситуации; - самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; - адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить 

необходимые коррективы в ходе дискуссии. 

 Коммуникативные УУД: - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её; - высказывать и обосновывать свою точку зрения; - устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; - оформлять свои мысли в письменной 

форме с учётом речевой ситуации; - создавать тексты определённого жанра; - учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; - выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщениями; - работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; - 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: - давать определения понятиям; - обобщать понятия; - самостоятельно 

вычитывать все виды текстовой информации; - пользоваться изучающим видом чтения; 6 - 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; - строить рассуждения; - осуществлять сравнение; - излагать содержание 

прочитанного текста выборочно; - устанавливать причинно-следственные связи; - осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; - 

осуществлять анализ; - учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; - 

осуществлять классификацию. Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в 

изобразительном искусстве и книжной графике.  

Планируемые результаты Ученик научится: • осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; • воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; • определять для 

себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; • выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; • определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; • анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; • создавать 

собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; • 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; • 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 



презентации; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорное произведение и его интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); • 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; • видеть черты русского национального характера в героях 

произведений русской литературы; • целенаправленно использовать малые фольклорные жанры 

в своих устных и письменных высказываниях; • выразительно читать; • сопоставлять 

произведения смежных жанров (былина и предание, былина и миф, былина и волшебная сказка и 

т.п.); 7 характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, владеть навыками 

сопоставительной характеристики персонажей. Ученик получит возможность научиться: • 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; • дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; • оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; • создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; • сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; • вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», учебный предмет «Русский 

родной язык»  

В данном курсе используется учебник ФГОС. Линия учебников издательства «Просвещение», 

авторы учебника О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др.; «Русский родной 

язык. 9 класс». Учеб.пособие для общеобразоват. организаций,М., «Просвещение» 2020г. В связи 

с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в Российской 

Федерации» Департамент государственной политики в сфере общего образования разработал 

рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного для использования в 

работе. Общая характеристика учебного предмета « Русский родной язык» Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 8 память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 



изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. Содержание предмета 

«Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет « Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственноинтеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. Основные содержательные линии программы 

учебного предмета «Русский родной язык» Как курс, имеющий частный характер, школьный 

курс родного (русского) языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: В первом блоке 

«Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь 

языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета 

в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах 

русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 9 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с 

учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. В 

третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных 

для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функциональносмысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 



 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ)  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: • 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; • приобщение к 

литературному наследию своего народа; • формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; • обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; • получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык » на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: • осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; • осознание 

роли русского родного языка в жизни человека; • осознание языка как развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; • осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; • понимание и истолкование 

значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; • 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. • понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национальнокультурным компонентом; • комментирование 

истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; 10 • понимание и истолкование значения пословиц и 

поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; • характеристика лексики с точки зрения происхождения; • 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; • понимание причин 

изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов; • определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; • соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; • использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: • осознание важности соблюдения 

норм современного русского литературного языка для культурного человека; • анализ и 

оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; • корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; • соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; • обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 



свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; • 

стремление к речевому самосовершенствованию; • формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность; • осознанное расширение своей речевой практики, 

развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; соблюдение основных 

орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: • 

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение 

гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; • безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; • произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; • произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого 

[н] перед мягкими [ф'] и [в']; • произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; • 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; • различение 

произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 11 • 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; • употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; • употребление слов с учётом 

стилистических вариантов орфоэпической нормы; • понимание активных процессов в области 

произношения и ударения; соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: • правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; • различение стилистических 

вариантов лексической нормы; • употребление имён существительных, прилагательных, глаголов 

с учётом стилистических вариантов лексической нормы; • употребление синонимов, антонимов‚ 

омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; • различение типичных 

речевых ошибок; • редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; • выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка: • правильное употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; • правильное 

употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; • выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; соблюдение 

основных норм русского речевого этикета: • этикетные формы и формулы обращения; этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; • соблюдение этикетных форм и 

устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого 

этикета; • соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; • 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; • использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; • соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; • понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); • использование толковых, в том 

числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления; • использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; • 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; • использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; • 



использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 12 

 3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): • владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; • умение дифференцировать и интегрировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста • умение соотносить части прочитанного и 

прослушанного текста: • владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации; • владение правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; • уместное использование коммуникативных стратегий и тактик 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. • участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; • умение строить устные учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; • владение умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки; • создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; • создание устных и письменных 

текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 

различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-

научном общении; • создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; • 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); • чтение, комплексный 

анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов; • 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; • редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Программа позволяет добиваться 

следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 13  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

8) первоначальные представления о филологической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  



9) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

11) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

филологических задач;  

метапредметные: регулятивные 1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

9) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата;  

10) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

11) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия;  

12) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

13) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

познавательные 1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 14 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения лингвистических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

10) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

11) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

12) видеть задачу;  

13) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

14) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

15) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

16) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

17) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

18) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные  



1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: Речь и речевое общение 

Выпускник научится: - использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; - использовать 

различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; - соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; - оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; - предупреждать 

коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться: - выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; - понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. Речевая деятельность. Выпускник научится: - различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; - понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного 15 аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; Выпускник получит возможность научиться: - 

анализировать и комментировать речь в устной форме. Чтение. Выпускник научится: - 

передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; - использовать 

приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; - отбирать и систематизировать материал на определённую 

тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность научиться: - 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; - извлекать 

информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, - в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. Говорение. Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); - обсуждать и чётко 

формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; - 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. Выпускник получит 

возможность научиться: - создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 



социально-культурной и деловой сферах общения; Письмо. Выпускник научится: - создавать 

письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности; - излагать 

содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; - соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: - писать рефераты; - составлять аннотации, тезисы 

выступления, конспекты. Текст. Выпускник научится: - создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. Выпускник получит возможность научиться: 16 - создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты со спецификой употребления в них языковых средств. Функциональные 

разновидности языка. Выпускник научится: - владеть практическими умениями различать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 

на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); - речи; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; - 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; - выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. Выпускник получит возможность научиться: - различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; - выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. Общие сведения о 

языке. Выпускник научится: - характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России. место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; - определять различия между 

литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти различия; - оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. Выпускник получит возможность научиться: - характеризовать 

вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. Язык и культура. Выпускник научится: - 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; - 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского родного языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; - уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. Выпускник получит возможность 

научиться: - характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя русского родного языка.  

Предметная область «Родной язык и родная литература», учебный предмет «Русская 

родная литература»  

В данном курсе используется учебник ФГОС., авторы учебника: авторы: Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин Литература 9кл В 2-х частях. М., «Русское слово», 2018 В связи с вступлением в силу 14 

августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» Департамент 

государственной политики в сфере общего образования разработал рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков 17 из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного для использования в работе. Цели 

изучения учебного предмета «Русская родная литература»  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русской 

литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русской литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса литературы в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 



дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русской литературы и русского языка в разных регионах Российской Федерации. В соответствии 

с этим в курсе русской родной литературы в 9 классе актуализируются следующие цели: • 

воспитание гражданина и патриота; • формирование представления о русской литературе как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; • осознание национального своеобразия 

русского языка и русской литературы; • формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; • воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка и родной литературы, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; • воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; • совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; • обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; • углубление и при необходимости 

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; • совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; • развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. Требования к результатам освоения предмета 

«Родная русская литература» в основной школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

Общая характеристика учебного предмета «Русская родная литература» 18 Русский язык 

является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Реализация такого подхода невозможна без изучения родной русской литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко– культурными сведениями, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Содержание курса 

«Русская родная литература» в 9 классе позволяет системно расширять и углублять уже 

имеющиеся знания, основываясь на чтении и изучении художественных произведений, 

знакомстве с биографическими сведениями, необходимыми для правильного понимания текста. 

Программа предполагает систематическую работу по усвоению теоретических понятий, что 

позволяет школьникам овладеть основными практическими понятиями. Этому будет 

способствовать постоянное внимание к ведущей проблеме курса: «Русская литература и история. 

Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 

классиков русской литературы». Содержание курса «Русская родная литература» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родной литературы как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русская родная 

литература» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса «Русская родная литература». В 

содержании курса «Русская родная литература» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русской литературы и языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 



учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка и 

русской литературы, в частности, те аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. Программой предусматривается 

расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русской родной 

литературе не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. Как курс, имеющий 

частный характер, школьный курс родной (русской) литературы опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его.  

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русской литературы в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: В первом блоке «Из 

литературы 19 века»представлен творческий путь писателей К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского,.А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголя.Детальное 

рассмотрение некоторых произведений позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка. Произведения А.П.Чехова познакомят выпускников с местным колоритом того 

времени. Второй блок «Из литературы 20 века» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к повышению речевой культуры. Через анализ 

произведений Ахматовой, А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, В.В. Маяковского, В.Г.Распутина, 

А.А.Платонова.Ответы на вопросы учебника, школьники овладевают культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с 19 

учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. В 

третьем блоке «Речевое поведение казаков Дона» уделяется внимание диалектной картине мира 

казаков, выявление и описание её базовых характеристик и этнокультурных особенностей, что 

позволяет увидеть не только своеобразие языка казачества Дона, но и глубже проникнуть в 

ментальный мир казаков.Писатели, вводя в произведение диалектизмы, создают особый колорит 

данной местности и речевые портреты героев. В.Семин, Б.Н. Куликов, В.И. Фролов, В. 

Закруткин, М.Шолохов с помощью диалектных слов и выражений воссоздают языковую картину 

мира донских казаков, в которой отражается мудрость поколений, ценностные ориентации, 

мировоззрение и опыт предков. Умение правильно растолковать его, увидеть в героях 

произведений именно то, что хотели передать авторы, – наша первостепенная задача. 2. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты • воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; • формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; • формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 



с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; • развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; • формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видов деятельности; • формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; • 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. Метапредметные результаты: • умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 20 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; • умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; • умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; • владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; • смысловое чтение; • умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; • умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью; • формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: Выпускник научится: • осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; • воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; • определять для 

себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; • выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; • определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; • анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; • создавать 

собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; • 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; • 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. Выпускник получит возможность научиться: • выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; • 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; • сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

20ргументировано оценивать их; 21 • оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; • создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; • сопоставлять произведения русской и мировой литературы 



самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; • вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). Предметная область «Иностранные языки», учебный предмет 

«Английский язык» Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего 

образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: - 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); - языковая компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; - учебно-познавательная 

компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; - развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры.  

При изучении данного курса решаются следующие задачи: • способствовать равномерному 

развитию всех компонентов коммуникативной компетентности учащихся, а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической; • 

способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, 

аудирования, чтения, письма; • способствовать развитию представлений о переводе как о виде 

речевой деятельности; • оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; • способствовать 

приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, академических, 

социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; • ознакомить учащихся со 

значением и функциями всех языковых явлений, необходимых для общения на предпороговом 

уровне и углубить понимание сущности этих языковых явлений для достижения рабочего уровня 

владения языком; • развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; • создать условия для рефлексии собственной 

коммуникативной деятельности; • способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, 

истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка. Требования к результатам освоения курса 

английского языка в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. Планируемые 

предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» . 22 Изучение 

английского языка в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: •познакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны, 

с биографиями/фактами из жизни известных людей в странах изучаемого языка/России и о их 

вкладе в мировую культуру и науку; •с различными благотворительными и экологическими 

организациями и фондами и их деятельностью, с различными благотворительными , 

волонтерскими и экологическими проектами и программами, в которых могут принять участие 

школьники, учащиеся узнают какие предметы изучают британские школьники, как оцениваются 

их достижения, что британским школьникам нравится делать в школе, в каких молодежных 

программах они принимают участие, как проводят свободное время; •познакомятся с 

литературными произведениями популярных авторов •овладеют умениями представлять родную 

культуру на иностранном языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и в 

культуре стран изучаемого языка ,научатся использовать иностранный язык для удовлетворения 

различных познавательных интересов через получение новых сведений; •воспитать у учащихся 

любовь к Родине, к родному краю, уважительное отношение к старшим членам семьи и 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим учащимся, формирование потребности 



в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями и в семье, •уважительное 

отношение к мнению других людей, потребности и способности к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в паре и группе, •самостоятельность и чувство ответственности за 

совместную работу, потребности к коллективному творчеству, сотрудничеству готовности 

оказывать взаимопомощь, стремление к активному участию в жизни школы, потребность и 

способность к целеустремленной самостоятельной работе, потребность расширять кругозор, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию. Метапредметных результатов: 1) 

положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: •представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 2) языковые 

способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой 

антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому 

изложению; В плане достижения метапредметных результатов учащиеся овладеют следующими 

УУД: регулятивные: •самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; •владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, •работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; •выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; •самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе и дома; •контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 23 •вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; •с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная инициативность); •проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности другого; •адекватно реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; Предметных результатов: В коммуникативной сфере (т.е. 

владение иностранным языком как средством межкультурного общения): Коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности Говорение •умение вести диалог-расспрос, 

диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; – выражать 

основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, 

выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выражать сочувствие, 

давать совет, выражать благодарность, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, и т.д.; – расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы; – переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; – соблюдать правила речевого этикета; •использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: – кратко 

высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; – делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; - делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; – говорить логично и связно; - говорить выразительно 

(соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). Объем 

высказывания не менее 8-10 фраз. Аудирование •уметь понимать звучащую речь с различной 

глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: - полностью понимать речь учителя и 

одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на 

изученном речевом материале (полное понимание прослушанного); - понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания); - выборочно понимать прагматические аутентичные 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание 



на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание 

необходимой / конкретной информации Учащиеся должны понимать иноязычную речь, 

построенную на материале учебника в нормальном темпе; допускается включение 2% 

незнакомых слов. Длительность звучания связных текстов – до 2-2,5 минут. Чтение •уметь 

самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей и типом текста: 24 - читать с целью понимания основного содержания (уметь 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным 

опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; •читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или 

интересующей информации); читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; •соотносить 

полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу 

прочитанного: •уметь переводить Письмо •письменно фиксировать устные высказывания, 

выписывать из текста нужную информацию •писать письма личного характера, открытки 

этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; •выполнять письменные проекты; Лексическая сторона речи 

•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

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

в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; •знать и уметь 

использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, ); •выбирать 

значение многозначных слов в соответствии с контекстом; • понимать и использовать явления 

синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. Грамматическая сторона речи •знать 

функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); •уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»).  

Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Алгебра» 

Целями изучения алгебры в основной школе являются: • Овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; • Интеллектуальное развитие, формирование 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; • Формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 25 • Воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. При изучении данного курса «Алгебра» решаются следующие задачи: • Овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической 

деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; • Овладение навыками 

дедуктивных рассуждений; • Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, необходимой, в частности, для освоения курса информатики; • Формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; • Получение школьниками конкретных знаний о 



функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); • 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; • Развитие 

представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Основнми целями являются:  

• выявить и развить математические и творческие способности учащихся; •обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений; 

 •обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования;  

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. Требования к результатам освоения 

курса «Алгебра» в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

метапредметные: 1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. предметные:  

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА Ученик научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления; • владеть понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 • выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. Ученик получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 • научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА Ученик научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. Ученик получит 

возможность: 

 • развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике; • развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ Ученик научится: • использовать в ходе решения 

задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. Ученик 

получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

УРАВНЕНИЯ Ученик научится: 



 • решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы уравнений с 

двумя переменными; • понимать уравнение, как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. Ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решений разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА Ученик научится:  

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления и используя метод интервалов; • применять 

аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. Ученик получит 

возможность научится: 

 • разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежный предметов, практики; • 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Ученик научится: 

 • понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

• строить графики квадратичной функции, исследовать ее свойства на основе изучения 

поведения её графика; • понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. Ученик получит 

возможность научиться: • проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. Предметная область «Математика и 

информатика», учебный предмет «Геометрия». В данном курсе используется учебник для 7-9 

класса ФГОС. «Геометрия,7-9 кл.» Учебник для общеобразовательных учреждений [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2018 г. Изучение 

предмета геометрии направлено на достижение следующих целей: - овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; - интеллектуальное развитие, 

формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей; - формирование представлений об идеях и 

методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; - воспитание культуры личности, отношения к предмету как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. Содержание 

разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на 

получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели 

для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

 В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 29 - 

научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; - ввести понятия: теорема, 

доказательство, признак, свойство; - изучить все о треугольниках (элементы, признаки 

равенства);  



- изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 

доказательстве теорем; - научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

- подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 1. Планируемые 

предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия».  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: личностные: 

 • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; • 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. метапредметные:  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации 

интерпретации, аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы для решения учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; • умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные: − овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; − 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; − овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; − 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 30 − усвоение систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, 

 умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; − умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; − умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера.  

Планируемые результаты освоения учебных программ «Ученик научится» и «Ученик 

получит возможность научиться» приводятся в блоках к каждому разделу рабочей 

программы. Геометрические фигуры.  

Ученик научится:  

1) оперировать понятиями геометрических фигур; 



2) извлекать интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

3) применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающие несколько 

ходов решения; 

 4) формулировать в простейших случаях свойства и признаки геометрических фигур;  

5) доказывать геометрические утверждения;  

6) владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех угольников; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства; 

2) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование;  

3) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

4) использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Отношения.  

Ученик научится:  

1) оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр;  

2) характеризовать взаимное расположение прямых, прямой и окружности, двух окружностей; 

Ученик получит возможность научится:  

1) использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. Измерение 

геометрических величин.  

Ученик научится:  

1) оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами;  

2) использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной мере угла;  

3) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы;  

4) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства).  

Ученик получит возможность научиться: 

1) вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников;  

2) вычислять площади и периметры многоугольников. Геометрические построения:  

Ученик научится:  

1) изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

2) свободно оперировать чертежными инструментами в несложных ситуациях;  

3) выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построения циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

4) изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных инструментов;  

Ученик получит возможность научится:  

1) выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

2) оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Предметная область «Общественно-научные предметы», учебный предмет «История 

России. Всеобщая история».  

Основной целью предмета «История России. Всеобщая история» является: Формирование у 

учащихся полного представления об историческом пути России и других стран мира, судьбах 

населяющих их народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной и мировой истории. При изучении данного предмета решаются следующие 

задачи:  

➢ определять и объяснять понятия;  

➢ выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассников, 

письменном тексте, документе;  

➢ рассматривать общественные явления в развитии. В конкретно-исторических проявлениях, 

применяя принцип историзма;  

➢ раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 

искусства; ➢ анализировать исторические явления, процессы, факты;  



➢ обобщать и систематизировать полученную информацию;  

➢ давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 

связей между ними; ➢ осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 

связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и 

собственного социального опыта; ➢ определять личную точку зрения, уметь её формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения;  

➢ обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, 

вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии. Формулировать 

вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями. Докладами, писать рецензии;  

➢ участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;  

➢ определять цели своей деятельности и предоставлять её результаты;  

➢ выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;  

➢ осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история / 

История России ». Изучение истории в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; · освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). –  

Регулятивные УУД: - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; -выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 32 самостоятельно; -составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения проекта); -работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); -в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. - 

Познавательные УУД: -проводить наблюдение под руководством учителя; -осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; -

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; -анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; -давать определения понятиям.  

- Коммуникативные УУД: -самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); -в дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргументы; -учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; -понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; -уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; -оценивать 

свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей; -

определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения.  

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: · 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; · 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

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

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и Всеобщей истории в Новое время; - 



использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений-походов, завоеваний, 

колонизации и др. - анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

- составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по Всеобщей истории Нового времени; - раскрывать характерные, существенные 

черты: 

 а)экономических и социальных отношений и политического строя государств в Новое время; 

б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.)  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г)представлений о мире и общественных ценностях; д)художественной культуры Нового 

времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени; - 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

Ученик получит возможность научиться: - используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие стран в Новое время; - использовать 

элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами; - сравнивать 

развитие России и других стран в Новое время История России. XIX век.  

Ученик научится: - применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Петра I и Екатерины 

II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; - изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (время правления Александра I, 

Николая I, Александра II и Александра III); - давать оценку личности и деятельности российских 

императоров, С.Ю. Витте, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова и др. )  

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России до конца XIX века Освоение предмета «История России. Всеобщая 

история» на уровне основного общего образования предполагает, что у учащегося 

сформированы:  

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира.  



Предметная область «Общественно-научные предметы», учебный предмет 

«Обществознание».  

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Обществознание»:  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из вариантов реализации 

новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-  

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей.  

Цели обучения: 

1. Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

3. Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти¬пичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероиспове¬даний; в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. Требования к результатам освоения курса истории в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» . 

Изучение обществознания в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• - представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире;  



• -приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; • -освоение гуманистических 

традиций и ценностей, , уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов;  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). - Регулятивные УУД:  

• - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

• -выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно;  

• -составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

• -работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• -в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. • ставить 

частные задачи на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести)  

• . использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы;  

• уметь самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале Познавательные УУД:  

• -осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• -анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; • -давать 

определения понятиям.  

• самостоятельно выделять и формулировать цель;  

• . ориентироваться в учебных источниках;  

• . отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

• . анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты;  

• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;  

• . уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде;  

• . строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• . проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

- Коммуникативные УУД:  

• -самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• -в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

• -учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

• -понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  

• -уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; • -

оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей;  

• -определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения.  

• участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки;  

• . оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  



• . выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;  

• . отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

• . критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать  

• точку зрения другого;  

• предвидеть последствия коллективных решений.  

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений • -

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

• -знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности;  

• -относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни;  

• -умения находить нужную социальную информацию вразного вида источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

• -понимания значения трудовой деятельности для личности и общества;  

• -умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  

Ученик научится:  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; • распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни  

• охарактеризовать основные нормы морали;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• основным экономическим термины;  

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  



•проводить несложные социологические исследования.  

Ученик получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях.  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 • анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики.  

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; • анализировать с позиций обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

•решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 38 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. Учебный предмет 

«Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Искусство», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам.  

Предметная область «Ествественно-научные предметы», учебный предмет «Химия».  

Цели изучения предмета «Химия»: - освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике; - овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; - развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; - воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; - применение полученных 

знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 



хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. При 

изучении данного курса решаются следующие задачи: - формирование у учащихся знаний основ 

науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных 

обобщений и понятий о принципах химического производства; − развитие умений работать с 

веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники 

безопасности, грамотно применять химические знания в общении с природой; − раскрытие роли 

химии в решении глобальных проблем человечества; − развитие личности обучающихся, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и в трудовой деятельности. Рабочая программа построена на основе концентрического 

подхода. Это достигается путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и 

дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается знакомство 

с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. Требования 

к результатам освоения курса химии в основной школе определяются ключевыми задачами 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» Изучение химии в основной 

школе даёт возможность достичь следующих результатов. Личностными результатами изучения 

предмета «Химия» являются следующие умения: -осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки; -постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; -оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; -оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. -формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. - 

овладение на уровне общего образования законченной системой химических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 39 - осознание ценности 

химического знания как важнейшего компонента научной картины мира; - сформированность 

устойчивых установок социально-ответственного поведения в химической среде — среде 

обитания всего живого, в том числе и человека. Метапредметными результатами изучения 

курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: -самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности; -выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; -составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; -работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; -в 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: -анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. -осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. -создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. -

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). -преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). -уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

её достоверность. 

 Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). - 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; - 

гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; - способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 



познавательной деятельностью; - готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе химии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: - умения организовывать 

свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; - умения вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий; - организация своей жизни в 

соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; - умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; - 

умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; - 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения.  

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: - осознание 

роли веществ: определять роль различных веществ в природе и технике; 40 - объяснять роль 

веществ в их круговороте; - рассмотрение химических процессов: приводить примеры 

химических процессов в природе; находить черты, свидетельствующие об общих признаках 

химических процессов и их различиях; - использование химических знаний в быту: объяснять 

значение веществ в жизни и хозяйстве человека; - объяснять мир с точки зрения химии: 

перечислять отличительные свойства химических веществ; различать основные химические 

процессы; определять основные классы неорганических веществ; понимать смысл химических 

терминов; - овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании природы; проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; - умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: использовать знания химии при соблюдении правил 

использования бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасные вещества. - 

формирование представлений о химической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о 

химических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; - овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации химической информации; - формирование умений и 

навыков использования разнообразных химических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; - 

формирование представлений об особенностях экологических проблем, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. Ученик научится: 

определять роль различных веществ в природе и технике; объяснять роль веществ в их 

круговороте; приводить примеры химических процессов в природе; находить черты, 

свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях; объяснять 

значение веществ в жизни и хозяйстве человека; перечислять отличительные свойства 

химических веществ; различать основные химические процессы; определять основные классы 

неорганических веществ; понимать смысл химических терминов; характеризовать методы 

химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

природы; проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; различать опасные и безопасные вещества, характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-



молекулярной теории; различать химические и физические явления; называть химические 

элементы; определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в 

соединениях; определять тип химических реакций; называть признаки и условия протекания 

химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; составлять формулы бинарных соединений; составлять 

уравнения химических реакций; соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; получать, собирать кислород и водород; распознавать опытным 

путем газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать 41 смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; характеризовать 

физические и химические свойства воды; раскрывать смысл понятия «раствор»; вычислять 

массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества; называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; определять принадлежность 

веществ к определенному классу соединений; составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; объяснять физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; объяснять закономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; характеризовать 

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; Ученик получит возможность 

научиться: продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Предметная область «Ествественно-научные предметы», учебный предмет «Биология». 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  



• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями; оказания первой помощи себе и окружающим при отравлении растениями; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. При изучении данного курса решаются следующие задачи: • 

развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней процессов; 

Личностные результаты обучения:  

• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку;  

• знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; • понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и природы;  

• умение реализовывать теоретическое познания на практике; • осознание значения обучения для 

повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

• понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;  

• воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями;  

• признание учащимися прав каждого на собственное мнение;  

• проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; • умение 

отстаивать свою точку зрения;  

• критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; • понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; • умение слушать и слышать другое мнение;  

• умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения.  

Метапредметные результаты обучения: 

 Учащиеся должны уметь: - анализировать и сравнивать изучаемые объекты; - осуществлять 

описание изучаемого объекта; - определять отношения объекта с другими объектами; - 

определять существенные признаки объекта; - классифицировать объекты; - проводить 

лабораторную работу, практическую работу в соответствии с инструкцией; - анализировать 

результаты наблюдений и делать выводы; - под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; - различать объем и содержание 

понятий; - различать родовое и видовое понятия; - определять аспект классификации; - 

осуществлять классификацию; - под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание объектов наблюдений, их результаты, выводы; - организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать: - внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; - 

видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; - основные процессы 

жизнедеятельности растений; - особенности минерального и воздушного питания растений; - 

виды размножения растений и их значение; - основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство; - характерные признаки однодольных и двудольных растений; - 

важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение; - взаимосвязь растений с другими организмами; - растительные 

сообщества и их типы; - закономерности развития и смены растительных сообществ;  

- о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека.  

Учащиеся должны уметь: - различать и описывать органы цветковых растений;  

- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; - изучать органы 

растений в ходе лабораторных работ;  

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;  

- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;  

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;  

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;  

- объяснять роль различных видов размножения у растений;  



- определять всхожесть семян растений; - проводить морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; - работать с определительными 

карточками; - устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;  

- определять растительные сообщества и их типы; - объяснять влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека; - проводить фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.  

В результате обучения биологии в 6 классе  

Ученик научится: • давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни растений и человека;  

• проводить наблюдения за живыми объектами; • 

 описывать биологические объекты, процессы и явления; • объяснять правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач;  

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и 

процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; • 

аргументировать, приводить доказательства различий растений;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль растений в жизни 

человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах 

сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности растений к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (растения) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов растений;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Ученик получит возможность научиться:  

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению растений, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; работы 

с определителями растений, размножения и выращивания культурных растений;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к растениям 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к животным);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать совместную деятельность, 



учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

• развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, микроскопом, лупой, микропрепаратами, для получения необходимой 

биологической информации;  

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека;  

• развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы;  

• формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, 

связанных с выполнением учебного исследования;  

• формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе 

и человеку;  

• формирование умений создавать индивидуальные проекты.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 

компетентностного подходов. Изучение биологии на уровне основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания 

живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ», учебный предмет «Физическая 

культура». 

Целями изучения физической культуры в основной школе являются: - содействие всестороннему 

гармоничному развитию личности. - формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. - 

информирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

 При изучении предмета «Физическая культура» решаются следующие задачи: 

1.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.  

2. Совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков.  

3. развитие основных физических качеств.  

4. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки.  

5.Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни.  

Требования к результатам освоения курса физическая культура в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 



общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а 

с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

 Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. Личностные результаты освоения предмета физической культуры.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры: • в области познавательной культуры; • в области нравственной культуры; 46 • в 

области трудовой культуры; • в области эстетической культуры; • в области коммуникативной 

культуры; • в области физической культуры.  

Метапредметные результаты освоения физической культуры. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры: 

 • понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию личности 

человека;  

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека;  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих;  

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;  

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность;  

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами 

и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья;  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения.  

Предметные результаты освоения физической культуры. В основной школе в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения предмета «Физическая культура» должны отражать:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 



тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга;  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма.  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением  использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений;  

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры  

Ученик научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений.  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

Ученик получит возможность научиться: 

 • характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма;  



• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; • осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; • 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ», учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Цель изучения предмета «»Основы безопасности жизнедеятельности » в 9 классе  

• Овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в 

практической деятельности, защиты личного здоровья. • Безопасное поведение учащихся в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.  

• Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности.  

• Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти.  

• Анти экстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. • 

Отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

• Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию Задачи изучения 

предмета « Основы безопасности жизнедеятельности»:  

• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.  

• Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. • Выработка у учащихся 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения 

к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ). • 

Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.  

• Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.  

• Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; 

оказывать ПМП пострадавшим.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Личностные результаты : 

 • усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; формирование анти 

экстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности 

Метапредметные результаты:  

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; — 

гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

• ставить учебную задачу под руководством учителя; • планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

 • выявлять причинно-следственные связи;  

• определять критерии для сравнения фактов, явлений;  

• выслушивать и объективно оценивать другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы,  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать своё мнение; • формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты :  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  



• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; • понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; • знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; • умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. В 

результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Ученик научится:  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. • классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере,  

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций • безопасно, 

использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды  

• безопасно использовать бытовые приборы; • безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера 

 • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; • безопасно вести и 

применять способы самозащиты при попытке мошенничества; • адекватно оценивать ситуацию 

дорожного движения; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  



• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; • безопасно применять 

первичные средства пожаротушения; • соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; • использовать средства и 

способы само- и взаимопомощи на воде; • классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное • 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для • 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; выявлять 

мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

• классифицировать средства оказания первой помощи;  



• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

• оказывать первую помощь при ушибах;  

• оказывать первую помощь при растяжениях; при вывихах;  

• оказывать первую помощь при переломах; • оказывать первую помощь при ожогах;  

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

• оказывать первую помощь при отравлениях;  

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; при укусе насекомых и змей 

Ученик получит возможность научиться:  

• раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 • прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам;  

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз.  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; • классифицировать основные правовые аспекты оказания 

первой помощи; • оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 • оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; • оказывать первую помощь 

при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится:  

•характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества;;  

•характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 



характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

•характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую 

оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

•характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

•характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

•анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; •описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

•описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

•анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

•характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

•характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

•анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения;  

•описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

•моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома.  

Ученик получит возможность научиться:  

•формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

•подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

•обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

•различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их 

по предназначению и защитным свойствам. Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации Ученик научится:  

•негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

•характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

•анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; •воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления;  

•обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; •характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности;  

•моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. Ученик 

получит возможность научиться:  

•формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; •формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 



террористическую деятельность; •формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму;  

•использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы 

здорового образа жизни  

Выпускник научится:  

•характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; •анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья;  

•классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), 

и их возможные последствия;  

•анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. Ученик получит возможность научиться:  

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Ученик научится:  

•характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья;  

•анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь;  

•характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях;  

•анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. Ученик получит возможность 

научиться:  

•готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты ;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; • анализировать последствия проявления 

терроризма, экстремизма, наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; • 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; • владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; • классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 



• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; • оказывать первую помощь 

при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; • исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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