
 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

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

 

условные предложения нереального характера (Conditional 0, I, II); конструкции для выражения 

предпочтения I prefer.../I'd prefer.../I'd rather...; конструкция I wish...; 

 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-

the-Past) и наиболее употребительных формах; 

 

согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 

косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 

конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to something; 

 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should, need, shall, 

might, would); 

 

страдательный залог (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive); 

 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий); 

 

наречия: too, enough; 

 

предложения с конструкцией either... or..., neither... nor; 

 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при 

говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия, при чтении и аудировании - языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 



9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

142. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Второй иностранный (немецкий) 

язык". 

 

142.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Второй иностранный (немецкий) 

язык" (предметная область "Иностранные языки") (далее соответственно - программа по второму 

иностранному (немецкому) языку, второй иностранный (немецкий) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

второму иностранному (немецкому) языку. 

 

 

142.2. Пояснительная записка. 

 

142.2.1. Программа по второму иностранному (немецкому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

142.2.2. Программа по второму иностранному (немецкому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, дает 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования средствами учебного предмета. Программа по второму иностранному 

(немецкому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам 

обучения, последовательность их изучения с учетом особенностей структуры немецкого языка, 

межпредметных связей второго иностранного (немецкого) языка с содержанием учебных 

предметов на уровне основного общего образования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

142.2.3. Изучение второго иностранного (немецкого) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

 

142.2.4. Построение программы по второму иностранному (немецкому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

142.2.5. Одной из важных особенностей изучения второго иностранного (немецкого) языка 

является опора на сформированные в процессе изучения первого иностранного языка 

коммуникативные умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым 

иностранным и русским языками. Процесс изучения второго иностранного (немецкого) языка 

может быть интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач. Данный принцип 

обеспечивает формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции через 



учет уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и опору на нее; 

 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных 

языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, 

формирования металингвистического сознания обучающихся; 

 

принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это спроводить; 

 

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной 

стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с другой - побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры. 

 

142.2.6. Интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих стратегий: 

 

совершенствование познавательных действий обучающихся; 

 

перенос учебных умений; 

 

перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

 

повышенные по сравнению с первым иностранным языком объемы нового грамматического и 

лексического материала; 

 

совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

 

использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

 

рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

 

большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении. 

 

142.2.7. Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного (немецкого) 

языка приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном когнитивном и прагматическом 

уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. 

Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним 

из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

 

142.2.8. Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких ее составляющих, как: 

 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами 

общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 



социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям 

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

интересам, психологическим особенностям обучающихся 5 - 9 классов на разных этапах (5 - 7 и 8 - 

9 классы), формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

 

142.2.9. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами второго иностранного 

(немецкого) языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 

142.2.10. Основными подходами к обучению второму иностранному (немецкому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего 

образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие технологии) и использования современных 

средств обучения. 

 

142.2.11. Поскольку решение о включении второго иностранного языка в образовательную 

программу принимает образовательная организация, то нет требований минимально допустимого 

количества учебных часов, выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 

2 часов в неделю или 68 часов в год для достижения качественных результатов изучения второго 

иностранного (немецкого) языка. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного (немецкого) языка на 

уровне основного общего образования, - 340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

142.2.12. Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на втором иностранном 

(немецком) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том 

числе через Интернет) на уровне выживания (уровне A1 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком). При учете вышеназванных принципов 

интенсификации обучения и при условии изучения второго иностранного языка не менее 2 часов в 

неделю с 5 по 9 класс может быть достигнут допороговый (A2) уровень владения вторым 

иностранным (немецким) языком. 

 

 

142.3. Содержание обучения в 5 классе. 

 

142.3.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: Новый год. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 



 

Покупки: продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, школьные принадлежности. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 

Природа: дикие и домашние животные. 

 

Родной город (село). Транспорт. 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 

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

 

142.3.1.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, 

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

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 3 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

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

реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий. 



 

Объем монологического высказывания - 4 фразы. 

 

142.3.1.2. Аудирование. 

 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций; 

 

аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте; 

 

тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

142.3.1.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 

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

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

 

Чтение не сплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

 

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

информационного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 150 слов. 

 

142.3.1.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 



написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днем рождения); 

 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

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

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объем сообщения - до 30 слов. 

 

142.3.2. Языковые знания и умения. 

 

142.3.2.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

 

Объем текста для чтения вслух - до 70 слов. 

 

142.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

142.3.2.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

 

Объем изучаемой лексики: 300 лексических единиц для продуктивного использования и 400 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

 

аффиксация: 

 

образование имен существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -in (die Lehrerin); 

 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich); 

 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig (  



,  

); 

 

словосложение: образование сложных существительных путем соединения основ 

существительных (das Klassenposter). 

 

Синонимы. Интернациональные слова. 

 

142.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные), вопросительные (общий и специальный вопросы). 

 

Нераспространенные и распространенные простые предложения: с простым глагольным 

сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann 

kochen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в 

винительном падеже (Er liest ein Buch.). 

 

Определенный и неопределенный артикли (der/ein Bleistift). 

 

Глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, treffen). 

 

Конструкция предложения с gem (Wir spielen gem.). 

 

Глаголы с отделяемыми приставками (femsehen, mitkommen, abholen, anfangen). 

 

Единственное и множественное число существительных в именительном и винительном падежах. 

 

Глагол haben + Akkusativ (в  

). 

 

Модальные глаголы  

,  

 (в  

) и форма глагола  

. 

 

Наречия, отвечающие на вопрос "где?" (links, rechts, in der Mitte, hinten, hinten rechts, vome, vome 

rechts). 

 

Личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie). Притяжательные местоимения (mein, dein, 

sein, ihr, unser) в именительном падеже в единственном и множественном числе и конструкция 

Mamas Rucksack. 

 

Вопросительные местоимения (wie, wo, woher). Вопросы с указанием времени (Um wie viel Uhr 

beginnt der Unterricht?). 

 

Количественные числительные (до 100). 

 

Предлоги (in, aus - Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus  

.), предлоги для обозначения времени (um, von... bis, am). 

 

142.3.3. Социокультурные знания и умения. 

 



Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе "В семье", "В школе"). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

особенностей образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях), образцов детской поэзии и прозы на немецком 

языке. 

 

Формирование умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 

142.3.4. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

142.4. Содержание обучения в 6 классе. 

 

142.4.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

 

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

 

Покупки: продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет. Переписка с иностранными 



сверстниками. 

 

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

 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

 

Описание родного города (села). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

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

 

142.4.1.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 

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

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, 

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

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 3 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

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

реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

 

Объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз. 

 

142.4.1.2. Аудирование. 



 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

142.4.1.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова в контексте. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

 

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

сообщение информационного характера, сообщение личного характера, объявление, 

стихотворение, несплошной текст (таблица). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 160 - 180 слов. 

 

142.4.1.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 50 слов); 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций 



(объем письменного высказывания - до 50 слов). 

 

142.4.2. Языковые знания и умения. 

 

142.4.2.1. Фонетическая сторона речи. 

 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

 

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

 

Объем текста для чтения вслух - до 70 слов. 

 

142.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

142.4.2.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

 

Объем - около 450 лексических единиц для продуктивного использования (включая 300 

лексических единиц, изученных ранее) и около 550 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 450 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

 

аффиксация: 

 

образование имен существительных при помощи суффиксов -keit (die  

), -heit (die  

), -ung (die  

); 

 

образование имен прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса un-; 

 

конверсия: образование имен существительных от глагола (das Lesen); 

 

словосложение: образование сложных существительных путем соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch). 

 



Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

 

142.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка. Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной форме Mach das Buch auf.). 

 

Нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gem  

.) 

 

Речевые образцы в ответах с ja - nein - doch. 

 

Неопределенно-личное местоимение man. 

 

Сложносочиненные предложения с союзом deshalb. 

 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

 
, Perfekt с вспомогательным глаголом haben. 

 

Повелительное наклонение. 

 

Глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen,  

. 

 

Конструкция es gibt + Akkusativ. 

 

Модальные глаголы mtissen, wollen (в  

). 

 

Склонение имен существительных в единственном числе в дательном падеже. 

 

Множественное число имен существительных. 

 

Личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах). 

 

Неопределенные местоимения (etwas/alles/nichts). 

 

Отрицание nicht и kein. 

 

Порядковые числительные (die erste, zweite, dritte  

). 

 

Предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo? (hinter, auf, unter,  

, neben, zwischen). 

 

Предлоги in, aus. 

 

Предлоги времени im, um, am. 

 

Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

 

142.4.3. Социокультурные знания и умения. 



 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе "Дома", "В магазине"). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство 

с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

 

Развитие умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(ученых, писателях, поэтах). 

 

142.4.4. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

142.5. Содержание обучения в 7 классе. 

 

142.5.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

 

Внешность и характер человека. 

 



Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

 

Покупки: продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа. 

 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: ученые, писатели, поэты, 

спортсмены. 

 

142.5.1.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог 

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

диалог, включающий различные виды диалогов: 

 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

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



(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

 

Объем монологического высказывания - 7 фраз. 

 

142.5.1.2. Аудирование. 

 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное. 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

142.5.1.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

содержания текста. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 

слова. 

 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

 



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

 

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

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - до 200 слов. 

 

142.5.1.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 75 слов); 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы 

(объем письменного высказывания - до 75 слов). 

 

142.5.2. Языковые знания и умения. 

 

142.5.2.1. Фонетическая сторона речи. 

 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

 

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

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

 

Объем текста для чтения вслух - до 80 слов. 

 

142.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

142.5.2.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 



содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

 

Объем - 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая 450 лексических 

единиц, изученных ранее) и 650 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 600 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

 

аффиксация: 

 

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); 

 

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion (die 

Organisation), префикса un- (das  

); 

 

конверсия: образование имен существительных от прилагательных; 

 

словосложение: образование сложных существительных путем соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt). 

 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn и другие). 

 

142.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

 

Сложноподчиненные предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), 

времени (с союзом wenn). 

 

Образование Perfekt слабых и сильных глаголов. 

 

Глаголы с возвратным местоимением sich. 

 

Склонение прилагательных. 

 

Степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. 

 

Модальные глаголы  

 и sollen в  

. 

 

Модальные глаголы в  

. 

 

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

 

Личные местоимения в дательном падеже. 



 

Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

 

Порядковые числительные до 101. 

 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

 

142.5.3. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

том числе "В городе", "Проведение досуга", "Во время путешествия"). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

 

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

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке. 

 

Развитие умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

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

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(ученых, писателях, поэтах, спортсменах). 

 

142.5.4. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 



 

 

142.6. Содержание обучения в 8 классе. 

 

142.6.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

 

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

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, художники, 

музыканты. 

 

142.6.1.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 



ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

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

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); 

 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

 

составление рассказа по картинкам; 

 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

 

Объем монологического высказывания - 7 - 8 фраз. 

 

142.6.1.2. Аудирование. 

 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут. 

 

142.6.1.3. Смысловое чтение. 



 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

 

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

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 250 слов. 

 

142.6.1.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 80 слов); 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста (объем письменного высказывания - до 80 слов). 

 

142.6.2. Языковые знания и умения. 

 

142.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 



особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

Объем текста для чтения вслух - до 90 слов. 

 

142.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

142.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

 

Объем - 700 лексических единиц для продуктивного использования (включая 600 лексических 

единиц, изученных ранее) и 750 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 700 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

 

аффиксация: образование имен существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik). 

 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss и 

другие). 

 

142.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

 

Глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen,  

 при ответе на вопросы wohin? и wo?. 

 

Модальные глаголы (  



,  

, wollen,  

) в  

. 

 

Форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich  

 gern drei Karten  

 das Musical "Elisabeth".). 

 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

 

Косвенный вопрос. Употребление глагола wissen. 

 

Употребление nicht и kein с sondem (Es gibt keine Kartoffeln, sondem Reis.). 

 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). 

 

Склонение прилагательных. 

 

Предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

 

Предлоги, управляющие дательным падежом. 

 

Предлоги места и направления. 

 

142.6.3. Социокультурные знания и умения. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания. Понимание речевых различий в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учетом. 

 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Знание социокультурного портрета 

родной страны и страны (стран) изучаемого языка: символики, достопримечательностей, 

культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, 

доступные в языковом отношении. 

 

Развитие умений: 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка; 

 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

 

142.6.4. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 



использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

142.7. Содержание обучения в 9 классе. 

 

142.7.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

 

Внешность и характер человека. 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись, компьютерные игры). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Молодежная мода. 

 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, писатели, поэты. 

 

142.7.1.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 



 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 

диалог-обмен мнениями - выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

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

 

Объем диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи - создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

 

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

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение), рассуждение; 

 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 

составление рассказа по картинкам; 

 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

 

Объем монологического высказывания - 7 - 9 фраз. 

 

142.7.1.2. Аудирование. 

 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально 

(невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 



аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 

аудирования, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (A2 - 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут. 

 

142.7.1.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления пропущенных фрагментов. 

 

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 



 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (A2 - 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 250 - 300 слов. 

 

142.7.1.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 90 слов); 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста (объем письменного высказывания - до 90 слов); 

 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объем - 90 слов). 

 

142.7.2. Языковые знания и умения. 

 

142.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

Объем текста для чтения вслух - до 100 слов. 

 

142.7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

142.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лексических единиц (слов, 



словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости. 

 

Объем - 850 лексических единиц для продуктивного использования (включая 700 лексических 

единиц, изученных ранее) и 900 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 850 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 

Основные способы словообразования: 

 

аффиксация: 

 

образование имен существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das Museum); 

 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar). 

 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 

 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss и 

другие). 

 

142.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

 

Глаголы во временных формах страдательного наклонения (  

,  

). 

 

Придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в 

именительном и винительном падежах. 

 

Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. 

 

Придаточные относительные предложения с wo, was, wie. 

 

Придаточные предложения цели с союзом damit. 

 

Сложноподчиненные предложения времени с союзом nachdem. 

 

Инфинитивный оборот Infmitiv + zu. 

 

Инфинитивный оборот um... zu + Infmitiv. 

 

Образование будущего времени Futur I: werden + Infmitiv. 

 

Глагол lassen + Akkusativ + Infmitiv. 

 

Глагол lassen в Perfekt. 

 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-  



). 

 

Склонение прилагательных. 

 

Указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие). 

 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

 

Возвратные местоимения в дательном и винительном падежах. 

 

Предлог родительного падежа wegen. 

 

Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

 

142.7.3. Социокультурные знания и умения. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), 

образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

 

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 

 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учетом. 

 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм вежливости в 

межкультурном общении. 

 

Развитие умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

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

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, 

достопримечательности); 

 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие 

ситуации). 



 

142.7.4. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

142.8. Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) 

языку на уровне основного общего образования. 

 

142.8.1. В результате изучения второго иностранного (немецкого) языка у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, отвечающие требованиям 

ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего образования. 

 

142.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания, и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания: 

 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

 

2) патриотического воспитания: 

 



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

 

4) эстетического воспитания: 

 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

осознание ценности жизни; 

 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 

умение принимать себя и других не осуждая; 

 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

 

6) трудового воспитания: 

 

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



населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 

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

применения изучаемого предметного знания; 

 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

7) экологического воспитания: 

 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 

8) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 



способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

142.8.3. В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 

142.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

(выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений) как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

142.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

(использовать вопросы как исследовательский инструмент познания) как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 



формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое - 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

 

142.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев, выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

142.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

 

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

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 



исследования, проекта); 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

 

142.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

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

подчиняться; 

 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, мозговые штурмы и иные); 

 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

142.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте, проводить 

выбор и брать ответственность за решение. 

 

142.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 



давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели 

условиям. 

 

142.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

142.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать свое право на ошибку и такое 

же право другого, принимать себя и других не осуждая, открытость себе и другим, осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

142.8.4. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) 

языку. 

 

142.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) 

языку к концу обучения в 5 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до трех реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса (объем монологического высказывания - 4 фразы), излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 

4 фразы), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 4 фразы). 

 

Аудирование: 

 



воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты) 

 

Смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для чтения - 150 слов), читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

 

Письменная речь: 

 

писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 30 слов). 

 

Языковые знания и умения. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

 

Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова, использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи: 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 400 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости, распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена существительные с суффиксами -er, -in, имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich, 

числительные, образованные при помощи суффиксов -zehn, - zig, имена существительные, 

образованные путем соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 



нераспространенные и распространенные простые предложения: с простым глагольным 

сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составным глагольным сказуемым (Er kann 

kochen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в 

винительном падеже (Er liest ein Buch.); 

 

определенный и неопределенный артикли (der/ein Bleistift); 

 

глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, treffen); 

 

конструкцию предложения с gem (Wir spielen gem.); 

 

глаголы с отделяемыми приставками (femsehen, mitkommen, abholen, anfangen); 

 

единственное и множественное число существительных в именительном и винительном падежах; 

 

глагол haben + Akkusativ (в  

); 

 

модальные глаголы  

,  

 (в  

) и форму глагола  

; 

 

наречия, отвечающие на вопрос "где?" (links, rechts, in der Mitte, hinten, hinten rechts, vome, vome 

rechts); 

 

личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie); 

 

притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительном падеже в единственном 

и множественном числе и конструкция Mamas Rucksack; 

 

вопросительные местоимения (wie, wo, woher); 

 

вопросы с указанием времени (Urn wie viel Uhr beginnt der Unterricht?). 

 

количественные числительные (до 100). 

 

предлоги (in, aus - Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus  

.), предлоги для обозначения времени (um, von... bis, am). 

 

Социокультурные знания и умения: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную фоновую 

лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на немецком 

языке (в анкете, формуляре); 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

 



кратко представлять Россию и страны (страну) изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи; 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

142.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) 

языку к концу обучения в 6 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 5 - 6 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 5 - 6 фраз). 

 

Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты). 

 

Смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для чтения - 160 - 180 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

 

Письменная речь; 

 



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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 50 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, картинок (объем высказывания - до 50 слов). 

 

Языковые знания и умения. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 

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

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

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

 

Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи: 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 450 лексических единиц 

(включая 300 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung, 

имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного префикса un-, при помощи 

конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen), при помощи словосложения: 

соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gem  

.); 

 

речевые образцы в ответах с ja - nein - doch; 

 

неопределенно-личное местоимение man; 

 



сложносочиненные предложения с союзом deshalb; 

 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

 
, Perfekt с вспомогательным глаголом haben; 

 

повелительное наклонение; 

 

глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen,  

; 

 

конструкция es gibt + Akkusativ; 

 

модальные глаголы mussen, wollen (в  

); 

 

склонение имен существительных в единственном числе в дательном падеже; 

 

множественное число имен существительных; 

 

личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах); 

 

неопределенные местоимения (etwas/alles/nichts); 

 

отрицание nicht и kein; 

 

порядковые числительные (die erste, zweite, dritte  

); 

 

предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo? (hinter, auf, unter,  

, neben, zwischen); 

 

предлоги in, aus; 

 

предлоги времени im, um, am; 

 

предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

 

Социокультурные знания и умения: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику страны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения: 

 

использовать при чтении и аудировании - языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 



 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

142.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) 

языку к концу обучения в 7 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 7 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 7 фраз). 

 

Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования - до 1 минуты). 

 

Смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в 

тексте в эксплицитной (явной) форме (объем текста (текстов) для чтения - до 200 слов), читать про 

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

 

Письменная речь: 

 

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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем 



сообщения - до 75 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, таблицы (объем высказывания - до 75 слов). 

 

Языковые знания и умения. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

 

Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи: 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 600 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена существительные при 

помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от 

прилагательных (das  

), при помощи словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

сложноподчиненные предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), 

времени (с союзом wenn); 

 

образование Perfekt слабых и сильных глаголов; 

 

глаголы с возвратным местоимением sich; 

 

склонение прилагательных; 

 

степени сравнения прилагательных, союзы als, wie; 



 

модальные глаголы durfen и sollen в  

; 

 

модальные глаголы в  

; 

 

притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах; 

 

личные местоимения в дательном падеже; 

 

склонение местоимений welch-, jed-, dies-; 

 

порядковые числительные до 100; 

 

числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

 

Социокультурные знания и умения: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

142.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) 

языку к концу обучения в 8 классе. 

 



Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, 

с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - до 7 - 8 фраз), выражать и кратко 

аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 7 - 8 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объем - 7 - 8 фраз). 

 

Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

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

 

Смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объем 

текста (текстов) для чтения - 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию. 

 

Письменная речь: 

 

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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 80 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объем высказывания - до 

80 слов). 

 

Языковые знания и умения. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

 

Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 



использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи: 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem; 

 

глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen,  

 при ответе на вопросы wohin? и wo?; 

 

модальные глаголы (  

,  

, wollen,  

) в  

; 

 

форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich  

 gem drei Karten  

 das Musical "Elisabeth".); 

 

отрицания keiner, niemand, nichts, nie; 

 

косвенный вопрос; 

 

употребление глагола wissen; 

 

употребление nicht и kein с sondem (Es gibt keine Kartoffeln, sondem Reis.); 

 

глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах); 

 

склонение прилагательных; 

 

предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; 

 



предлоги, управляющие дательным падежом; 

 

предлоги места и направления. 

 

Социокультурные знания: 

 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; 

 

кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

 

Компенсаторные умения: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

142.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) 

языку к концу обучения в 9 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Говорение: 

 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

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

 



создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объем монологического высказывания - до 7 - 9 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объем - 7 - 9 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы; (объем - 7 - 9 фраз). 

 

Аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

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

 

Смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объем 

текста (текстов) для чтения - 250 - 300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

 

Письменная речь: 

 

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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объем высказывания - до 90 

слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем - 90 слов). 

 

Языковые знания и умения. 

 

Фонетическая сторона речи: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

 

Графика, орфография и пунктуация: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

Лексическая сторона речи: 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 



 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, имена 

прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи: 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

глаголы во временных формах страдательного наклонения (  

,  

); 

 

придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в 

именительном и винительном падежах; 

 

образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 

 

придаточные относительные предложения с wo, was, wie; 

 

придаточные предложения цели с союзом damit; 

 

сложноподчиненные предложения времени с союзом nachdem; 

 

инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 

 

инфинитивный оборот um... zu + Infinitiv; 

 

образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; 

 

глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv; 

 

глагол lassen в Perfekt; 

 

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-  

); 

 

склонение прилагательных; 

 

указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие); 

 

превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; 

 

возвратные местоимения в дательном и винительном падежах; 

 

предлог родительного падежа wegen; 

 



указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

 

Социокультурные знания и умения: 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения: 

 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи по частям речи, по словообразовательным элементам; 

 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы, в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

143. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Второй иностранный (французский) 

язык". 

 

143.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Второй иностранный 

(французский) язык" (предметная область "Иностранные языки") (далее соответственно - 

программа по второму иностранному (французскому) языку, второй иностранный (французский) 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по второму иностранному (французскому) языку. 

 

 

143.2. Пояснительная записка. 

 



143.2.1. Программа по второму иностранному (французскому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

143.2.2. Программа по второму иностранному (французскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, 

дает представление о целях иноязычного образования, развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования средствами учебного предмета. Программа по второму 

иностранному (французскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по классам (годам обучения), последовательность их изучения с учетом особенностей 

структуры французского языка, межпредметных связей второго иностранного (французского) 

языка с содержанием учебных предметов на уровне основного общего образования с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

В программе по второму иностранному (французскому) языку для основного общего образования 

предусмотрено дальнейшее развитие речевых умений и языковых навыков, представленных в 

федеральной рабочей программе по второму иностранному (французскому) языку начального 

общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

 

143.2.3. Изучение второго иностранного (французского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует общему речевому развитию 

обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

 

143.2.4. Построение программы по иностранному (французскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

143.2.5. Одной из важных особенностей изучения второго иностранного (французского) языка 

является опора на сформированные в процессе изучения первого иностранного языка 

коммуникативные умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым 

иностранным (французским) языком и русским языком. Процесс изучения второго иностранного 

(французского) языка может быть интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач, но и обеспечивает 

формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции через учет уровня 

развития коммуникативной компетенции в других языках и опору на нее; 

 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных 

языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, 

формирования металингвистического сознания обучающихся; 

 

принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это спроводить; 

 

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной 

стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с другой - побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры. 



 

143.2.6. Интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих стратегий: 

 

совершенствование познавательных действий обучающихся; 

 

перенос учебных умений; 

 

перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

 

повышенные по сравнению с первым иностранным языком объемы нового грамматического и 

лексического материала; 

 

совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

 

использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

 

рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

 

большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении. 

 

143.2.7. Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного (французского) 

языка приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. 

Иностранные языки являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним 

из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

 

143.2.8. Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких ее составляющих, как: 

 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основного общего образования, освоение знаний о 

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

языках; 

 

социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение обучающихся к культуре, 

традициям, реалиям страны (стран) изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5 - 9 

классов на разных этапах (5 - 7 и 8 - 9 классы), формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

 

143.2.9. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами второго иностранного 

(французского) языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

 



143.2.10. Основными подходами к обучению второму иностранному (французскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного общего 

образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и другие технологии) и использования современных 

средств обучения. 

 

143.2.11. Поскольку решение о включении второго иностранного языка в образовательную 

программу принимает образовательная организация, то нет требований минимально допустимого 

количества учебных часов, выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 

2 часов в неделю или 68 часов в год для достижения качественных результатов по предмету 

"Второй иностранный (французский) язык". 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного (французского) языка, - 

340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 

часа в неделю). 

 

 

143.3. Содержание обучения в 5 классе. 

 

143.3.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. Посещение врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, школьные принадлежности, изучаемые предметы. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

 

Родной город (село). Транспорт. 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

143.3.2. Виды речевой деятельности. 

 

143.3.2.1. Говорение. 

 

На начальном этапе обучения французскому языку обучение всем формам устной речи 

(монологической, диалогической и полилогу) тесно взаимосвязано с обучением остальным видам 



речевой деятельности. Каждый из видов речевой деятельности является основой для развития и 

совершенствования устно-речевых умений и навыков. Речевой материал для говорения 

представлен в виде мини-текстов (мини-диалогов), которые прочитываются обучающимися вслух. 

Необходимо, чтобы у них сформировался физический образ проговариваемых слов, выражений, 

реплик, фразовых и сверхфразовых единств. 

 

С самого начала обучения обучающиеся должны быть настроены на то, что практически все 

содержание учебного материала может стать предметом их общения с франкоязычными 

сверстниками. 

 

Заданность содержания (тематико-ситуативная наполняемость) диалогической формы общения 

позволяет развивать инициативность и речевую активность обучающихся. Диалоги разучиваются, 

разыгрываются по ролям, творчески переосмысливаются, чтобы по имеющемуся образцу создать 

новый "продукт речетворчества". 

 

Монолог (связное высказывание) может быть представлен на уроке в виде несложного рассказа 

обучающихся о себе, своей семье, своих друзьях, о своих любимых занятиях. Во время такого 

рассказа можно предложить обучающемуся описать фотографию или несложный рисунок. 

Данный вид высказывания может стать органичной составляющей так называемой "управляемой 

беседы". Это вербально-коммуникативный методический прием, заключающийся в ведении 

тематически направленной беседы между учителем и обучающимся. 

 

Естественный характер устно-речевого общения учителя с обучающимся даст возможность 

максимально приблизить такую беседу к реальной практике общения, раскрепостить 

обучающегося, помочь ему наилучшим образом решить поставленную перед ним задачу. 

 

От урока к уроку диалогические и монологические высказывания обучающихся должны 

становиться содержательнее и богаче, с точки зрения использования выразительных средств для 

оформления речи. 

 

Формирование и развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с использованием вопросов, 

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

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 3 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Формирование и развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

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



реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

 

Объем монологического высказывания - 4 фразы. 

 

143.3.2.2. Аудирование. 

 

Развитие коммуникативных умений аудирования начинается с устного вводного курса и, в 

дальнейшем, в обучении соблюдается принцип устного опережения (устной отработки языкового 

и речевого материала до его включения в другие виды речевой деятельности). 

 

С первых уроков французского языка их неотъемлемым компонентом становится фонетическая 

зарядка, с помощью которой обучающиеся обучаются дифференциации в речевом потоке 

отдельных звуков, слов и более длинных отрезков текста. Целью фонетической зарядки является 

формирование и коррекция слухо-произносительных навыков. 

 

В фонетическую зарядку включаются скороговорки, короткие стихотворения, веселые песенки на 

французском языке, воспроизведение которых обучающимися проходит на положительном 

эмоциональном уровне. 

 

Восприятие иноязычной речи на слух является одним из сложнейших умений и требует от 

обучаемого установления определенных ассоциативных связей, которые он черпает в своем 

предыдущем иноязычном языковом и речевом опыте. В этой связи, понимание смысла устно-

речевого сообщения зависит от работы кратковременной и долговременной памяти обучающихся, 

развития их речемыслительной деятельности, а, следовательно, и от того, насколько рационально 

и регулярно будут включаться в процесс обучения аудиотексты. 

 

Способы предъявления обучающимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

варьируются. Восприятие на слух звучащего текста осуществляется: 

 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, 

 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций. 

 

На уроке формулировка заданий к упражнениям или другие обращения к обучающимся все чаще 

воспроизводятся на французском языке. 

 

Контроль аудирования проводится на примере несложных текстов, тематически связанных с 

содержанием текущего учебного материала. После прослушивания текста-истории, диалога или 

беседы нескольких персонажей (не менее 2 раз), обучающиеся выполняют тестовое задание, 

имеющее форму множественного выбора. 

 

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает умение определять основную 



тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

143.3.2.3. Смысловое чтение. 

 

После устного вводного курса и овладения самыми элементарными навыками техники чтения на 

французском языке, формирование и развитие коммуникативных умений чтения во всех его 

формах и разновидностях, становится для обучающихся неотъемлемым средством и способом 

формирования коммуникативной компетенции. 

 

Развитие у обучающихся умений восприятия, понимания и интерпретации письменного или 

устного источника информации осуществляется на первом этапе обучения преимущественно на 

основе несложных фабульных текстов-историй и учебных текстов, имитирующих аутентичные 

тексты. Это позволяет избежать нежелательной перенасыщенности используемых учебных 

материалов сложными языковыми конструкциями, структурами и лексикой. 

 

На начальном этапе обучения французскому как второму иностранному языку обучающиеся 

овладевают следующими умениями чтения: 

 

чтение про себя и вслух при полном и детальном понимании содержания текста, построенного 

полностью на изученном материале; 

 

чтение и понимание общего содержания текста, содержащего незначительный процент 

незнакомых лексических единиц. 

 

Понимание письменного текста - сложный процесс, который проходит через определенные стадии 

от понимания общего смысла к более детальному пониманию заложенной в нем информации. 

Через взаимодействие с учителем и одноклассниками обучающийся участвует в раскрытии смысла 

прочитанного им текстового фрагмента. Задача учителя - развить и активизировать применение 

обучающимися таких важных учебно-познавательных умений как языковая и контекстуальная 

догадка, способствующих прогнозированию дальнейшего содержания повествования и 

устанавливающих связь между знакомыми и незнакомыми элементами текста. Чтение 

иноязычного текста - это напряженный мыслительный процесс, постоянное подтверждение или 

опровержение выдвигаемых гипотез. 

 

Обучение основным навыкам чтения как распознавания и различения графических форм речи, 

распознавания и непосредственного понимания слов, словосочетаний, и синтаксических структур 

осуществляется при обязательном использовании звукозаписи текста-упражнения при чтении. Для 

устойчивости формируемого навыка чтения, упражнения в чтении составлены таким образом, 

чтобы основные отрабатываемые трудности чтения повторялись в новом или относительно новом 

позиционном и (или) содержательном контексте, при этом новый контекст, как правило, образован 

уже встречавшимися обучающимся ранее лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями. Такая организация учебного материала в упражнениях для чтения обеспечивает 

скорость формирования механизмов восприятия и узнавания слова и (или) группы слов в речи, 

развитие процессов антиципации и прогнозирования. Вариативность и новизна контекста создает 

благоприятные условия и для усвоения (запоминания) новых лексических единиц. 

 

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



информационного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - до 150 слов. 

 

143.3.2.4. Письменная речь. 

 

Роль "письма" на начальном этапе овладения французским как вторым иностранным языком 

необычайно важна. Письмо на данной стадии обучения выступает не столько как самостоятельный 

вид речевой деятельности, сколько как способ формирования смежных языковых и речевых 

навыков и умений. Психологическая природа процесса письма такова, что оно выступает 

необходимым механизмом взаимодействия слухового, артикуляционного, зрительного и моторно-

двигательного аппаратов. Письмо является "базовым" навыком, то есть этот навык лежит в основе 

дальнейшего успешного формирования всех составляющих коммуникативной компетенции. 

 

Самыми эффективными упражнениями, развивающими орфографическую грамотность 

французской письменной речи, являются: 

 

упражнение в списывании (переписывании готового текста или выписывании из него отдельных 

слов и (или) словосочетаний в зависимости от решаемой учебной или коммуникативной задачи); 

 

диктант (записывание текста или отдельных слов и выражений, диктуемых учителем). 

 

Диктанты и упражнения в списывании носят, прежде всего, обучающий характер, и только затем 

контрольно-обучающий и непосредственно контрольный. 

 

Формирование графического навыка письма не исключает постепенное развитие у обучающихся 

умений связной письменной речи на французском языке. 

 

Формируются умения: 

 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днем рождения); 

 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, 

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

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

 

На этапе формирования элементарной коммуникативной компетенции все письменные тексты 

создаются по предлагаемому учителем образцу, имеют простую структуру. Содержание 

письменных текстов, в основном, передает фактическую информацию о происходящих в жизни 

подростка событиях. Цельность текста обеспечивается простыми связующими элементами (et, 

mais, parce que...). 

 

Объем письменного сообщения - до 30 слов. 

 

143.3.3. Языковые навыки и умения. 

 

143.3.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Формирование основ фонологической компетенции: овладение основными правилами чтения и 

произношения: 

 

1) правила чтения букв в словах: 

 

правило чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

 



правило чтения буквы g перед гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

 

правило чтения буквы d в начале, в середине и на конце слова; 

 

правило чтения буквы e, в зависимости от своего окружения и на конце слова; 

 

правило чтения буквы p в начале, в середине и на конце слова; 

 

правило чтения буквы q во всех позициях в слове; 

 

правило чтения буквы r в начале, в середине и на конце слова, а также в окончаниях -er и -ier 

многосложных слов; 

 

правило чтения буквы s в начале слова, в позиции между двумя гласными, на конце слова; 

 

правило чтения буквы t в начале, в середине и на конце слова; 

 

буква  

 (с диакритическим значком  

); 

 

буква e с различными диакритическими значками:  

,  

,  

; 

 

буква a с различными диакритическими значками:  

,  

; 

 

буква u с различными диакритическими значками:  

,  

; 

 

2) правила чтения буквосочетаний в словах: 

 

буквосочетания ou, oi, au, eau; 

 

буквосочетания ai,  

, ei, eu,  

; 

 

буквосочетание gn; 

 

буквосочетания an, am, em, en, on, om; 

 

буквосочетания in, im, yn, ym, ain, aim, um, un, ien; 

 

буквосочетания il, ill, ail, aille, eil, eille; 

 

буквосочетания ch, ph; 

 

буквосочетание ui; 

 



Формирование и коррекция слухо-произносительных навыков: 

 

с помощью фонетической зарядки; 

 

с помощью заучивания скороговорок, коротких стихотворений, песенок; 

 

с помощью разнообразия способов предъявления обучающимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (голос учителя, прослушивание аудиозаписей и другие). 

 

Фонологическая компетенция - один из аспектов лингвистической компетенции обучающихся, 

требующих особого внимания на начальном этапе обучения. Обучающиеся уясняют, что 

французская речь отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей интенсивностью 

артикуляционно-акустических характеристик по сравнению с русским языком. Но достижение 

абсолютной фонетической правильности речи не является главной целью начального этапа 

обучения французскому языку как второму иностранному. Это долгосрочная перспектива, 

требующая пристального внимания и участия учителя на протяжении всего учебного процесса. 

Исправлению и коррекции подлежат в первую очередь фонетические ошибки, искажающие смысл 

высказывания. 

 

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

 

Объем текста для чтения вслух - до 70 слов. 

 

143.3.3.2. Орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

143.3.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Лингвистическая компетенция, заключающаяся в способности создавать осмысленные 

высказывания в соответствии с правилами изучаемого языка, реализуется и в количестве 

лексических единиц, подлежащих активному и пассивному усвоению. Владение лексикой первого 

года обучения предполагает распознавание в устной речи и письменном тексте 400 лексических 

единиц и правильное употребление в устной и письменной речи 300 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости. 

 

Отбор лексики для первого года обучения осуществляется по принципу частотности, но также 

учитывает интересы современных подростков 10 - 11 лет. 

 

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

интернациональных слов. 

 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

 

имен существительных с помощью суффиксов -in/-ine, -er/-  

, -eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -teur/-trice; 

 

имен прилагательных с помощью суффиксов -on/-onne, -eux/-euse, -el/-elle, -ien/-ienne, -ais/-aise, -

ois/-oise; 

 



числительных с помощью суффиксов -ier/-  

, -  

. 

 

143.3.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

 

определенного и неопределенного артикля с существительными мужского и женского рода 

единственного и множественного числа; 

 

сокращенной и слитной форм определенного артикля; 

 

основных случаев неупотребления артикля перед существительными и именами собственными; 

 

основных случаев употребления предлогов  

 и de с определенным артиклем и именами собственными; 

 

неупотребления неопределенного артикля после отрицания; 

 

употребления предлога de; 

 

женского рода и множественного числа некоторых прилагательных; 

 

согласования прилагательных в роде и числе с существительными, к которым они относятся; 

 

места прилагательного в предложении; 

 

указательных, притяжательных и вопросительных прилагательных; 

 

количественных (до 100) и порядковых числительных в некоторых случаях; 

 

личных местоимений самостоятельных (ударных) и приглагольных (безударных); 

 

неопределенно-личного местоимения on; 

 

местоимения il в безличных конструкциях; 

 

безличного оборота il y a; 

 

наиболее частотных глаголов первой, второй и третьей группы и их спряжения в  

 de l'indicatif, futur proche и  

  
; 

 

повелительного наклонения (  

); 

 

основных видов предложений, порядка слов в простом повествовательном предложении; 

 

особенностей французского вопросительного предложения; 

 

понятия инверсии. 

 

143.3.4. Социокультурные знания и умения. 



 

Развитие умений общения и взаимопонимания с носителями языка подразумевает определенный 

уровень сформированности социокультурной компетенции, которая складывается из 

страноведческих фоновых знаний (то есть знаний, которыми располагают представители данной 

этнической и языковой общности) и владения соответствующими языковыми единицами с 

национально-культурной семантикой (свойственными данной национальной культуре). Незнание 

социокультурного контекста, в котором функционирует французский язык, ведет к интерференции 

культур и значительно затрудняет процесс общения. 

 

Определяя объем и производя отбор страноведческой информации, необходимой и достаточной 

для формирования коммуникативной компетенции, предпочтение отдается активным 

страноведческим знаниям, которые в большей степени соответствуют развитию иноязычного 

общения. Учебный процесс по усвоению французского языка строится на диалоге культур. 

Важной составной частью социокультурной компетенции считается развитие у российских 

обучающихся своего собственного культурного самосознания, в том числе, через уважение к 

культурным и языковым различиям в Европе и во всем мире. 

 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе "В семье", "В школе", "На улице"). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство 

с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известные достопримечательности, выдающиеся люди), с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на французском языке. 

 

Формирование умений: 

 

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

французском языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, формуляре); 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 

143.3.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

143.4. Содержание обучения в 6 классе. 



 

143.4.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, телевидение, спорт). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное питание. 

 

Покупки: продукты питания одежда, обувь. 

 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

 

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

 

Родной город (село). Транспорт. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Франкофония. 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, ученые. 

 

143.4.2. Виды речевой деятельности. 

 

143.4.2.1. Говорение. 

 

В 6 классе обучающиеся продолжают развивать и совершенствовать свои устно-речевые умения 

на французском языке. Речевые потребности и возможности обучающихся данного возраста 

отражаются в специально отобранных лексико-грамматических средствах выражения. Речевое 

оформление каждой из задач общения усложняется по мере продвижения в изучении языка. 

 

Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в следующих формах: 

 

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

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, 



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

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 3 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 

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

реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); 

 

передача содержания прочитанного текста; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

 

Объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз. 

 

143.4.2.2. Аудирование. 

 

В 6 классе продолжается работа по обучению восприятию на слух французской речи. 

 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

осуществляется: 

 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Контроль понимания прослушанного аудиофрагмента проводится при помощи несложных тестов, 

составленных на французском или русском языках, или с использованием иллюстративного 

материала. Обучающимся, например, предлагается определить, к какому рисунку относится та или 

иная реплика диалога. Для того, чтобы усилить обучающую функцию аудирования, аудиотекст 

прослушивается повторно с использованием его письменной версии (обучающиеся слушают и 

следят по тексту, восстанавливая непонятые ими связующие смысловые элементы). Важной 

составляющей развития навыков аудирования является повторение (четкое воспроизведение) 

обучающимися отдельных предложений (реплик) вслед за диктором. В некоторых случаях 

рекомендуется воспроизведение аудиотекста по памяти. Прослушанные диалоги разыгрываются 

по ролям. 

 

На этом этапе обучения содержание аудиотекстов совпадает с основной тематикой урока 

учебника. Сложные для понимания слова или словосочетания объясняются до первого 

прослушивания аудиозаписи. Если контроль понимания проводится в форме теста или вопросов к 

содержанию аудиофрагмента, то они предъявляются обучающимся в устном или письменном виде 

до начала прослушивания. 

 



Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

143.4.2.3. Смысловое чтение. 

 

В области чтения обучающиеся продолжают развивать свои умения восприятия, понимания и 

интерпретации адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей. Понимание смысла 

письменного источника информации отличается различной глубиной проникновения в его 

содержание, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи. 

 

Чтение с полным пониманием письменного источника информации предполагает умение глубоко 

вникнуть в текст, во все его подробности и детали. Понимание на уровне смысла (смысловое 

чтение) предполагает как видение конкретных действий и поступков персонажей, конкретных 

фактов и событий, так и осознание мотивов, причинно-следственных связей, то есть имплицитной 

информации. 

 

Ознакомительное чтение имеет целью понимание общего содержания прочитанного материала, 

владение умением определять тему (или темы) письменного источника информации, его 

сюжетную или смысловую канву. Понимание общего содержания прочитанного текстового 

фрагмента проходит в обход несущественных деталей и некоторых незнакомых слов при активном 

применении языковой и контекстуальной догадки. 

 

При поисковом чтении требуется развитие умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

 

На данном этапе обучения происходит развитие умения читать про себя и понимать 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

 

Чтение с полным пониманием - полное и точное понимание информации, представленной в 

эксплицитной (явной) форме. 

 

Чтение с пониманием общего содержания текста предполагает умение определять тему (основную 

мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 

текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова в контексте. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

 

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

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 



(таблица). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - до 160 - 180 слов. 

 

143.4.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие письменной речи обучающихся на французском языке осуществляется, прежде всего, на 

основе создания традиционно близких обучающимся текстов-сообщений, текстов-писем. Они 

учатся оформлять свои письменные высказывания согласно принятым во французской переписке 

правилам написания личных писем. 

 

Учитываются требования внешнего оформления конверта и письма, описание стандартных частей 

письма (дата, приветствие-обращение, начальные и заключительные речевые обороты, подпись). 

 

Аутентичные письменные источники информации или те, которые по форме, структуре и 

содержанию приближаются к ним, служат моделью для их воспроизведения обучающимися. 

 

В создании связного письменного высказывания немаловажную роль играют разного рода 

подготовительные упражнения речевого и неречевого характера, целью которых является не 

только отработка употребления тех или иных языковых структур, но и дальнейшая способность 

обучающихся гибко оперировать изученным языковым материалом в составлении письменного 

текстового документа. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в франкоговорящих странах; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 50 слов); 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций 

(объем письменного высказывания - до 50 слов). 

 

143.4.3. Языковые навыки и умения. 

 

143.4.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

Объем текста для чтения вслух - до 70 слов. 

 

143.4.3.2. Орфография и пунктуация. 

 



Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

143.4.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Обогащение лексического запаса обучающихся непосредственно связано с развитием умений 

иноязычного говорения и понимания устного и письменного источника информации. 

 

В основу отбора и использования лексического материала положена, с одной стороны, речевая 

потребность обучающихся данного возраста (в том числе и на родном языке), с другой стороны, 

обогащение лексического запаса связано с расширением ситуативно-тематического диапазона 

речи обучающихся на французском языке. Темы и сферы общения приведены в соответствие с 

общеевропейскими требованиями, а также с требованиями отечественных стандартов и программ 

по иностранным языкам. 

 

Умения и навыки лексического оформления речи совершенствуются путем обеспечения частого 

употребления новых и ранее пройденных лексических единиц в неречевых и речевых 

упражнениях на основе и в связи с письменным и (или) звучащим источником информации. 

Расширение словаря, предназначенного для активного и пассивного усвоения, идет одновременно 

с распознаванием и употреблением в устной и письменной речи. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 550 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 450 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

 

изученных синонимов, антонимов и интернациональных слов; 

 

изученных слов и словосочетаний (коннекторов речи) для обеспечения логики и связности 

высказывания. 

 

Обучающиеся распознают в устной речи и письменном тексте и образуют родственные слова с 

использованием аффиксации: 

 

имен существительных с помощью суффиксов -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-

sion, -ture; 

 

имен прилагательных с помощью суффиксов -ain/-aine, -ique, -ant, -aire; -ible, -able; 

 

наречий с помощью суффикса -ment; 

 

глаголов с помощью префиксов re-/  

-, r-. 

 

143.4.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

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

синтаксических конструкций французского языка. Обучающиеся должны получить представление 

и научиться применять в речи (устной и письменной) следующие правила практической 

грамматики французского языка: 



 

futur proche (ближайшее будущее время): повторение и активизация; 

 

личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения (me, m', te, t', le, la l', nous, vous, 

les); 

 

личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения (me, m', te, t', lui, nous, vous, 

leur); 

 

частичный артикль (du, de la, de l'); 

 

вопросительное предложение; 

 

употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire (faire du sport, 

faire de la musique и другие); 

 

род прилагательных (gentil/gentille, intelligent/intelligente, paresseux/paresseuse и другие); 

 

некоторые случаи употребления местоимения еп (замена существительного с предлогом de, 

замена существительного с частичным артиклем, замена существительного, которому 

предшествует количественное числительное); 

 

imparfait (прошедшее время), его образование; 

 

употребление imparfait: для обозначения действия, длившегося в прошлом, без указания начала и 

окончания этого действия, для создания портретных характеристик, описаний природы (погоды) и 

другое, для обозначения действий привычных или повторяющихся в прошлом; 

 

степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная), особые формы степеней 

сравнения; 

 

согласование времен изъявительного наклонения, косвенная речь (concordance des temps de 

l'indicatif, discours indirect), время действия главного предложения - настоящее; 

 

относительные местоимения qui и que (pronoms relatifs simples qui et que); 

 

выделительные обороты C'est qui и C'est que (la mise en relief); 

 

пассивная форма глагола (forme passive). 

 

143.4.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Важнейшей образовательной целью обучения французскому языку в 6 классе является введение 

обучающихся в мир культуры страны изучаемого языка, подготовка их к общению на 

межкультурном уровне, что предполагает: 

 

знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе "Дома", "В магазине"); 

 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей); 

 

знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство 

с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и других праздников); 



 

знание особенностей образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (самых известных 

достопримечательностей, некоторых выдающихся людей, доступных в языковом отношении 

образцов детской поэзии и прозы на французском языке). 

 

Развитие умений: 

 

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

французском языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете, формуляре); 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: некоторые культурные явления 

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

в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности, выдающихся людей 

(ученые, писатели, поэты). 

 

143.4.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

143.5. Содержание обучения в 7 классе. 

 

143.5.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). Молодежная мода. 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное питание. Посещение врача. 

 

Покупки: одежда, обувь. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, школьные кружки. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 

Путешествия по России и иностранным странам. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

 

Родной город (село). Транспорт. 



 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: ученые, писатели, поэты. 

 

143.5.2. Виды речевой деятельности. 

 

143.5.2.1. Говорение. 

 

В 7 классе формирование и совершенствование устно-речевых умений и навыков обучающихся на 

французском языке продолжается как в хорошо знакомом им диалоговом режиме, так и через 

создание ими более развернутых, чем в 6 классе, монологических высказываний. 

 

Коммуникативные умения диалогической речи осуществляются в следующих формах: 

 

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

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи для 5-7 классов с использованием ключевых 

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

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

 

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

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

 

Объем монологического высказывания - 7 фраз. 

 



143.5.2.2. Аудирование. 

 

В 7 классе обучающиеся продолжают совершенствовать свои умения по восприятию на слух 

французской речи. 

 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

осуществляется: 

 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает умение определять основную 

тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

на слух тексте. 

 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

143.5.2.3. Смысловое чтение. 

 

На уровне основного общего образования в 7 классе концепция взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности претерпевает некоторые изменения. Особое внимание в процессе 

обучения французскому языку уделяется работе с письменным источником информации 

(текстом), содержание которого служит основой для развития устной и письменной речи. 

 

Степень аутентичности используемого текстового материала на данном этапе возрастает, поэтому 

обучающиеся более серьезно и обстоятельно совершенствуют свои умения в чтении. 

 

Более углубленное обучение всем стратегиям чтения может происходить на примере одного и того 

же текста, или на разных текстах (на усмотрение учителя). 

 

Для того чтобы воспринять логику повествования, обучающиеся должны научиться видеть 

организационную структуру текста. Для этого они овладевают некоторыми основными строевыми 

элементами или связующими словами, отражающими временные, причинно-следственные и 

другие связи между отдельными фактами или действиями (mais, cependant,  

 cause de,  

  
, de plus, en outre, ainsi, done, enfin и другие). 

 

Умение различать смысловую структуру текста развивается на базе художественных (фабульных) 

текстов, адресованных непосредственно обучающимся. Все компоненты сюжета художественного 

текста (экспозиция, завязка, перипетии, кульминация, развязка) способствуют правильной 

направленности его понимания при чтении. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 



стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

содержания текста. 

 

Чтение с пониманием общего содержания текста предполагает умение определять тему (основную 

мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу 

текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

 

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

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - до 200 слов. 

 

143.5.2.4. Письменная речь. 

 

В 7 классе обучающиеся продолжают овладевать умением связной письменной речи на 

французском языке. Они представляют в письменной форме какое-либо событие из собственной 

жизни: рассказ о проведенных каникулах или отдельный эпизод, повествование о повседневных 

занятиях в форме личного дневника, впечатления о путешествии в форме дружеского письма и 

другие. Письменный текст, представляющий собой чередование и смену событий, составляющих 

основу повествования, должен быть структурно и содержательно связным. Логические 

коннекторы (связующие элементы) речи обеспечивают целостность порождаемого текста. 

 

Повествование, то есть устное сообщение о ряде последовательных действий, событий, 

перемежается с такими функционально-смысловыми типами речи, как описание и рассуждение. 

Обучающийся уже не просто повествует, он выражает свое отношение к тому или иному событию, 

оценивает, аргументирует, сопоставляет события. Элементы описания и рассуждения становятся 

на уровне основного общего образования составной частью письменного высказывания 

обучающихся. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 

составление плана прочитанного текста; 

 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 75 слов); 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы 



(объем письменного высказывания - до 75 слов). 

 

143.5.3. Языковые навыки и умения. 

 

143.5.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

 

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

отрывок из статьи научно-популярного характера. 

 

Объем текста для чтения вслух - до 80 слов. 

 

143.5.3.2. Орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

143.5.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Обогащение лексического запаса обучающихся непосредственно связано с развитием умений 

иноязычного говорения и понимания устного и письменного источника информации. 

 

Формирование лексических навыков в 7 классе осуществляется путем обеспечения частого 

употребления новых и ранее пройденных лексических единиц в неречевых и речевых 

упражнениях на основе текста и в связи с ним. Большая часть лексических упражнений 

направлена на работу с изолированным словом (подбор синонимов, антонимов, поиск ключевых 

слов, ассоциативный вызов слова, употребление его в устойчивых и свободных словосочетаниях). 

Особое внимание уделяется умению сочетать лексические единицы между собой и работе со 

словом в его текстовых связях. Активизируется употребление коннекторов речи, слов и 

словосочетаний, обеспечивающих логику и связность устных и письменных высказываний. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 600 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых глаголов; 

 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания (d'abord, 

ensuite, encore, done и других); 

 

распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

 



имен прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale; 

 

глаголов, имен существительных, имен прилагательных и наречий с помощью отрицательных 

префиксов -in/im-,  

-/  

-; 

 

распознавание и образование сложных существительных путем словосложения: 

 

существительное + существительное (  

); 

 

существительное + предлог + существительное (  

); 

 

прилагательное + существительное (  

); 

 

глагол + местоимение (rendez-vous); 

 

глагол + существительное (passe-temps); 

 

предлог + существительное (sous-sol). 

 

143.5.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

 

образование, распознавание и употребление в устной и письменной речи plus-que-parfait 

(предпрошедшего времени); 

 

образование, распознавание и употребление в устной и письменной речи futur simple (будущего 

простого времени); 

 

употребление предлогов  

 и de; 

 

согласование времен в косвенной речи (concordance des temps dans le discours indirect); 

 

употребление неопределенного местоимения tout; 

 

согласование глагольных времен при косвенном вопросе (concordance des temps dans l'interrogation 

indirecte); 

 

употребление глагольных времен после si условного и после si, вводящего косвенную речь (emploi 

des temps  

 si); 

 

употребление предлога "de" после слов и выражений, обозначающих количество; 

 

употребление местоимения "en"; 

 

образование и употребление деепричастия несовершенного вида (  

); 

 



образование и употребление прошедшего законченного времени (  

 simple). 

 

143.5.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения французскому языку 

обогащается за счет расширения объема лингвострановедческих и страноведческих знаний и за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения. Обучающиеся развивают свою 

когнитивную (познавательную) компетенцию. Они узнают много новой информации 

культурологического характера о Франции и других франкоговорящих странах. 

 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих знаний, обучающиеся 

разнообразят содержательную сторону общения со своими франкоязычными сверстниками, 

постепенно снимают трудности понимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых 

межкультурная коммуникация может быть затруднена. 

 

Обучающиеся развивают свое умение представлять Россию, некоторые культурные явления и 

традиции своей страны, наиболее известные достопримечательности и выдающихся людей 

(ученых, писателей, спортсменов и других людей). 

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

том числе "В городе", "Проведение досуга", "Во время путешествия"). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга). 

 

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

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

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

языке. 

 

Развитие умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

французском языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

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

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: некоторые культурные явления 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности, выдающихся людей (ученые, писатели, поэты, спортсмены и и 

другие). 

 

143.5.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 



 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

143.6. Содержание обучения в 8 классе. 

 

143.6.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное питание. Посещение врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

 

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

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: ученые, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

 

143.6.2. Виды речевой деятельности. 

 

143.6.2.1. Говорение. 

 

В 8 классе продолжается развитие у обучающихся умений создавать устно-речевые высказывания 

монологического, диалогического и полилогического характера, которые всегда ситуативно 

обусловлены и включены в более широкий контекст деятельности. Обучающиеся активнее 

взаимодействуют между собой, включаются в поиск решений, разрабатывают стратегию 

поведения по решению той или иной задачи. Учебные коммуникативные задачи все более 

приближены к реальной практике общения. 

 

Монологические высказывания становятся более развернутыми и более содержательными, 



принимая форму сообщений и небольших докладов в рамках изучаемой тематики или 

создаваемых творческих проектов. Обучающиеся овладевают умением распознавать 

инфографические способы подачи информации, сочетающие в себе текст, цифры, рисунки, 

диаграммы. 

 

В работе с текстами большое внимание уделяется этапу выхода в речь, связному пересказу и 

беседе на основе и в связи с прочитанным рассказом, отрывком из книги или статьей. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

 

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

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в 

том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); 

 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному), 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

 

составление рассказа по картинкам; 

 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

 

Объем монологического высказывания - 7 - 8 фраз. 

 

143.6.2.2. Аудирование. 

 

Обучение восприятию на слух французской речи является важной задачей данного этапа 

овладения языком и обеспечивается аудиоверсиями текстов учебника. Кроме традиционных 



аудиозаписей, используется мультимедийный компонент (там, где техническое оснащение 

кабинета это позволяет). 

 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

осуществляется: 

 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспроса или просьбы повторить для 

уточнения отдельных деталей; 

 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

 

Контроль понимания содержания аудио- или видеофрагмента проводится при помощи тестов, 

составленных на французском языке. 

 

Аудирование с пониманием общего содержания текста предполагает умение определять основную 

тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут. 

 

143.6.2.3. Смысловое чтение. 

 

На данном этапе особое внимание в процессе обучения французскому языку уделяется работе с 

письменным источником информации, содержание которого служит основой и для развития 

устной и письменной речи. 

 

Поскольку степень аутентичности используемого текстового материала на данном этапе 

возрастает, обучающиеся более серьезно и обстоятельно совершенствуют свои умения в 

следующих видах чтения на французском языке: чтение с полным пониманием прочитанного 

текста, чтение с пониманием основного содержания, ознакомительное чтение и поисковое чтение. 

 

Более углубленное обучение всем перечисленным видам (стратегиям) чтения может происходить 

на примере одного и того же текста, или на разных текстах (на усмотрение учителя). 

 

Для того чтобы правильно воспринять логику повествования, обучающиеся продолжают 

овладевать основными строевыми элементами или связующими словами, отражающими 

временные, причинно-следственные и другие связи между отдельными фактами или действиями 

(d'abord, depuis que, quand, pendant, c'est pourquoi,  

,  

 и другие). 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 



проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей) запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания. 

 

Чтение с пониманием общего содержания текста предполагает умения: определять тему 

(основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

неизученные языковые явления. 

 

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

 

Объем текста (текстов) для чтения - до 250 слов. 

 

143.6.2.4. Письменная речь. 

 

Письменно-речевая коммуникация на данном этапе обучения практически всегда подготовлена 

предварительным чтением текста (разной типологии), служащего моделью для воспроизведения и 

имитации. Создаваемые обучающимися письменные высказывания - это связное описание какого-

либо события, свидетелем которого они стали, рассказ о личных впечатлениях о путешествии или 

празднике, в котором они приняли участие, короткие письма и сообщения разного рода для 

обмена ими в электронной или традиционной форме письменного общения. Письма, адресованные 

французским сверстникам, содержат элементы эмоционального реагирования (радость, 

сожаление, стремление убедить в чем-либо). В них присутствуют такие функционально-

смысловые типы речи как описание и рассуждение. 

 

Обучающиеся учатся составлять тексты-комментарии на заинтересовавшую их тему или 

проблему, чтобы разместить их на страничке блога или веб-форума. 

 

Обучающиеся тренируются в заполнении анкет, формуляров, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения). Такие документы заполняются в 

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

 

Развитие умений письменной речи: 

 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 



 

заполнение анкет и формуляров, умение сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 80 слов); 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста (объем письменного высказывания - до 80 слов). 

 

143.6.3. Языковые навыки и умения. 

 

143.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

Объем текста для чтения вслух - до 90 слов. 

 

143.6.3.2. Орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

 

143.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Обогащение и увеличение активного и пассивного лексического запаса обучающихся на среднем 

этапе обучения французскому языку как второму иностранному по-прежнему непосредственно 

связано с развитием умений иноязычного говорения и понимания устного и письменного 

источника информации в рамках изучаемой тематики. 

 

Формирование лексических навыков на данном и последующих этапах обучения облегчается 

группированием лексических единиц по ассоциативному (смысловому или формальному 

признаку) вокруг ключевых слов (понятий), а также путем обеспечения частого употребления 

новых и ранее пройденных лексических единиц в неречевых и речевых упражнениях на основе 

текста и в связи с ним. Лексические упражнения могут быть направлены на работу с 

изолированным словом (подбор синонимов, антонимов, поиск ключевых слов, употребление 

лексических единиц в устойчивых и свободных словосочетаниях). При этом особое внимание 

уделяется умению сочетать лексические единицы между собой и работе со словом в его текстовых 

связях. Активизируется употребление коннекторов речи, слов и словосочетаний, обеспечивающих 

логику и связность устных и письменных высказываний. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц и правильное 



употребление в устной и письменной речи 700 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых глаголов, 

сокращений и аббревиатур; 

 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания (

 

,  

, au  

,  

 la fin, puis, alors и других); 

 

распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

 

глаголов при помощи префикса  

-; 

 

имен существительных при помощи суффиксов -oir/-oire, -  

, -ude, -aison, -ure, -ise; 

 

имен прилагательных при помощи суффиксов -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative. 

 

143.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: 

 

настоящего времени условного наклонения (conditionnel  

), употребление conditionnel  

 в независимом предложении для выражения вежливой просьбы, желаемого или предполагаемого 

действия; 

 

образование и употребление в устной и письменной речи futur dans le  

; 

 

употребление предлога "de" после слов и выражений, обозначающих количество; 

 

употребление местоимения "en"; 

 

употребление повелительного наклонения (  

); 

 

употребление причастия прошедшего времени (participe  

), согласование причастия прошедшего времени (accord du participe  

), participe  

 в сложных временах, participe  

 в пассивном залоге, participe  

 в роли причастия и прилагательного; 

 



указательное местоимение ce/  

/cela; 

 

одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного) во французском предложении 

(pronoms personnels doubles); 

 

согласование времен изъявительного наклонения (concordance des temps de l'indicatif). 

 

143.6.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения французскому языку 

обогащается за счет расширения объема лингвострановедческих и страноведческих знаний и за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения. Обучающиеся развивают свою 

когнитивную (познавательную) компетенцию. Они узнают много новой информации 

культурологического характера о Франции и других франкоговорящих странах. 

 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих знаний, обучающиеся 

разнообразят содержательную сторону общения со своими франкоязычными сверстниками, 

постепенно снимают трудности понимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых 

межкультурная коммуникация может быть затруднена. 

 

Развитие умений: 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: рассказывать о некоторых 

выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, 

художниках, музыкантах, спортсменах и других); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации); 

 

соблюдение норм вежливости в международном общении. 

 

143.6.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении: догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики, 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. Использовать при 

формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

143.7. Содержание обучения в 9 классе. 

 

143.7.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

 



Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 

живопись). Роль книги в жизни подростка. 

 

Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание. 

 

Покупки. 

 

Школьная жизнь. Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа: флора и фауна. 

 

Средства массовой информации (телевидение, пресса, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, музыканты. 

 

143.7.2. Виды речевой деятельности. 

 

143.7.2.1. Говорение. 

 

На данном этапе использование обучающимися в учебном и реальном общении навыков устной 

речи на французском языке выходит на новый, более осознанный уровень и получает свое 

дальнейшее развитие. 

 

Кроме знакомых уже обучающимся видов диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) обучающиеся осваивают новый вид диалога - диалог-

обмен мнениями, при ведении которого собеседники выражают свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, обосновывают ее, высказывают свое согласие (несогласие) с другой 

точкой зрения, выражают сомнение, дают эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие эмоции). 

 

Содержательный контекст диалогической речи или речевого общения трех и более 

коммуникантов (полилога) еще больше ориентирован на франкоязычную среду и отражает 

основные ситуации общения, в которых обучающиеся могут оказаться, выехав за пределы страны. 

Параллельно, в учебную канву урока включаются самые распространенные случаи общения 

обучающихся с носителями языка в их собственной стране (населенном пункте). Они обсуждают и 

разрабатывают экскурсию или составляют культурную программу для французских лицеистов, 

приезжающих в Россию. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

 

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

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 



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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 

диалог обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие эмоции). 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением нормы 

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

 

Объем диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Монологические высказывания обучающихся становятся более развернутыми, богаче в 

содержательном отношении и речевом оформлении. Монологи принимают форму тематических 

сообщений, докладов, выступлений с изложением результатов выполненной проектной работы. 

 

Обучающиеся продолжают совершенствовать свои умения во всех видах пересказа, а также 

умения вести беседу на основе содержания прочитанного текста или прослушанного аудио текста 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в письменном или устном 

источнике информации. 

 

По завершении базового курса обучения французскому языку на уровне основного общего 

образования обучающиеся должны уметь: 

 

рассказать о каком-либо важном событии в своей жизни (встрече с интересным человеком, 

путешествии, празднике или вечере в школе и других событиях); 

 

подготовить и представить небольшой репортаж о событии, участником или свидетелем которого 

они были; 

 

спроводить сообщение о Франции (другой франкоязычной стране), России, представив основные 

данные (географическое положение, климат, политический строй, население, общие сведения об 

экономике); 

 

представить столицу Франции и другой франкоязычной страны, столицу России и главный город 

своего региона (общие сведения и основные достопримечательности); 

 

рассказать подробно о какой-либо достопримечательности Парижа, Москвы, своего населенного 

пункта (исторический памятник, архитектурный комплекс и другое); 

 

представить один из главных художественных музеев Парижа, Москвы и своего населенного 

пункта; 

 

составить словесный портрет знаменитого французского художника (биография, основные этапы 

творчества, главные произведения); 

 

описать сюжет и художественные достоинства (кратко) картины французского или другого 

известного художника; 

 

рассказать об известном фильме французского кинорежиссера (сюжет, исполнители главных 



ролей, игра актеров, свои впечатления); 

 

рассказать биографию французского киноактера, оставившего заметный след во французском и 

мировом кинематографе; 

 

представить биографию известного французского исторического персонажа. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

 

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

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

 

повествование (сообщение); рассуждение; 

 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, 

плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

 

Объем монологического высказывания - 7 - 9 фраз. 

 

143.7.2.2. Аудирование. 

 

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языку как второму иностранному 

использование аудио и видео материалов в учебном процессе возрастает. Прослушивание аудио 

текстов становится неотъемлемым компонентом урока. Основной особенностью развития навыков 

аудирования является, с одной стороны, содержательное и жанровое разнообразие, с другой 

стороны, увеличивающийся удельный вес аутентичности материалов, используемых для 

прослушивания. 

 

Предъявление обучающимся материала, предназначенного для восприятия на слух, 

осуществляется: 

 

при непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально 

(невербально) реагировать на услышанное, использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей; 

 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

 

Контроль понимания содержания аудио- или видеофрагмента проводится при помощи тестов, 

составленных на французском языке. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу 



сообщения, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной(явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

 

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

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (A2 - 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут. 

 

143.7.2.3. Смысловое чтение. 

 

К началу завершающего этапа базового курса французского языка обучающиеся владеют 

умениями восприятия, интерпретации и создания текстов (высказываний), наиболее часто 

встречающихся в повседневной практике речевого общения. 

 

Уровень владения обучающимися французским языком позволяет более активно использовать в 

процессе обучения чтению на завершающем этапе базового курса журнальную и (или) газетную 

статью. Статья - это особый вид аутентичного текста, который имеет свои отличия в том, что 

касается структуры, способа предъявления содержания и его оформления. 

 

В большинстве случаев статью отличает "ступенчатость" в преподнесении информации. В ней 

могут быть представлены (частично или полностью) следующие компоненты: основной заголовок 

(titre), дополнительный заголовок над основным (surtitre), подзаголовок (sous-titre), краткое 

вступление к статье (chapeau), промежуточный заголовок (intertitre). Перечисленные элементы 

исключительно важны для понимания статьи и, как правило, прочитываются и разбираются до 

чтения основного текста с целью выдвижения гипотезы по содержанию или отношению автора к 

затронутой в статье теме. На данном этапе можно рекомендовать использовать статьи, в которых 

преобладает информативный подход, а не анализ или проблемная заостренность. 

 

Язык прессы сложен с точки зрения лексического наполнения и грамматического рисунка фразы. 

Работая со статьями, учитель постепенно погружает обучающихся в мир периодической печати, 

предоставляя им необходимую помощь в виде перевода трудных слов, словосочетаний, трактовки 

некоторых терминов, перифразы и упрощения отдельных конструкций. 

 

Развитие навыков собственно чтения продолжается на основе художественных текстов, первичное 

чтение и обсуждение которых может проходить прямо на уроке, или же, на усмотрение учителя, 

эти тексты могут быть использованы для домашнего (подготовленного) чтения. 

 

К уже знакомым обучающимся видам чтения на данном этапе добавляются умения более 

сложного вида чтения: чтения с пониманием основного содержания текста. 

 

Это умения: 

 

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

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста); 

 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части; 

 

озаглавливать текст (его отдельные части); 

 



игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

 

В процессе обучения чтению учитель задействует и так называемые несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, схемы) и развивает у обучающихся умение извлекать и понимать представленную в 

них информацию. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

 

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

 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста); 

 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части; 

 

озаглавливать текст (его отдельные части); 

 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления пропущенных фрагментов. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

 

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (A2 - 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 250 - 300 слов. 

 

143.7.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 



 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 90 слов); 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста (объем письменного высказывания - до 90 слов); 

 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объем - 90 - 100 слов). 

 

Чтение отрывков художественной литературы и последующая работа с ними нацелены также на 

формирование у обучающихся важного коммуникативного умения - составления  

 - краткого изложения содержания прочитанного текста в письменном виде. 

 
 - это вторичный текст, представляющий собой четко структурированное, сжатое по форме 

изложение основного содержания письменного источника информации. 

 

Умение проводить резюме письменного текста в дальнейшем может быть широко использовано в 

разных видах профессиональной деятельности: подготовке доклада или сообщения по теме, 

обработке различного рода документации, журналистике и научной работе. 

 

143.7.3. Языковые навыки и умения. 

 

143.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения. 

 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

Объем текста для чтения вслух - до 100 слов. 

 

143.7.3.2. Орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов. 

 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 



143.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

В 9 классе обучающиеся продолжают совершенствовать умения и навыки лексического 

оформления речи. По сравнению с предыдущими этапами обучения тематический диапазон 

устного и письменного общения на французском языке значительно расширен. Расширение 

словаря, предназначенного для активного и пассивного усвоения, идет одновременно с 

группированием лексических единиц по ассоциативному признаку вокруг ключевых слов 

(понятий), относящихся к конкретной теме общения (путешествие на самолете, обустройство в 

отеле, знакомство с историческими достопримечательностями и другие темы). Выявление связей 

между словами, их объединение по различным признакам существенно облегчает усвоение 

лексики. 

 

Обучающиеся овладевают умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 

изученные лексические единицы, синонимы, антонимы и наиболее частотную глагольную 

лексику, сокращения и аббревиатуры; 

 

различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи 850 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

 

изученных лексических единиц, синонимов, антонимов и наиболее частотных фразовых глаголов, 

сокращений и аббревиатур; 

 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

 

глаголов с помощью префиксов  

-, dis-; 

 

имен существительных, имен прилагательных и наречий с помощью отрицательного префикса 

 
-; 

 

имен существительных с помощью суффиксов -ence/-ance, -esse, -ure, -issement, -age, -issage; 

 

наречий с помощью суффиксов -emment/-amment. 

 

143.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: 

 

сослагательное наклонение, настоящее время (Subjonctif  

 des verbes  

 les locutions il faut que..., il ne faut pas que.../et  

 les verbes et les locutions verbales qui expriment la  

); 

 

указательные местоимения (Pronoms  



: celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, celui que..., celui de...); 

 

будущее простое время и деепричастие (повторение) (  

 du fiitur simple et du  

); 

 

употребление сослагательного наклонения в настоящем времени после глаголов, выражающих 

какое-нибудь чувство или эмоцию (Subjonctif  

  
 les verbes et les expressions de sentiment); 

 

притяжательные местоимения (Pronoms possessifs: le mien, le tien, le sien, le  

...); 

 

возвратные глаголы и местоимения-дополнения (повторение) (  

 des verbes pronominaux et des pronoms  

); 

 

употребление местоимений-наречий Y и EN. Место Y и EN в предложении; 

 

согласование времен изъявительного наклонения (повторение) (  

 de la concordance des temps); 

 

согласование причастия прошедшего времени (Accord du participe  

); 

 

инфинитивный оборот (Proposition infinitive); 

 

употребление предлогов, повторение (  

 de  

  
); 

 

порядковые и количественные числительные (  

 cardinaux et ordinaux); 

 

имена собственные во множественном числе (Noms propres (noms de personnes) au pluriel); 

 

недавнее прошедшее время (  

  
). 

 

143.7.4. Социокультурные знания и умения. 

 

На завершающем этапе базового курса обучения французскому языку как второму иностранному 

основной задачей в рамках развития социокультурной и страноведческой компетенции 

обучающихся становится формирование целостного восприятия иной социокультурной среды 

через раскрытие особенностей поведенческих характеристик и образа мышления ее 

представителей с целью преодоления этноцентризма и разного рода стереотипов. 

 

Социокультурная и страноведческая составляющая процесса обучения французскому языку 

обогащается за счет расширения объема лингвострановедческих и страноведческих знаний и за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения. Обучающиеся развивают свою 



когнитивную (познавательную) компетенцию. Они узнают много новой информации 

культурологического характера о Франции и других франкоговорящих странах. 

 

Расширяя свой диапазон страноведческих и лингвострановедческих знаний, обучающиеся 

разнообразят содержательную сторону общения со своими франкоязычными сверстниками, 

постепенно снимают трудности понимания, связанные с фоновыми знаниями, без которых 

межкультурная коммуникация может быть затруднена. 

 

Обучающиеся развивают свое умение представлять Россию, некоторые культурные явления и 

традиции своей страны, наиболее известные достопримечательности и выдающихся людей 

(ученых, писателей, спортсменов и других). 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения неотделимо от использования 

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

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

франкоязычной среде. Важным становится знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в проведении 

досуга, посещение музеев, кинотеатров, архитектурных и исторических памятников и другие). 

 

Развитие умений: 

 

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

французском языке, правильно оформлять свой адрес на французском языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

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

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка: культурные явления, события, 

достопримечательности), кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, композиторах, 

музыкантах, спортсменах и других); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие 

ситуации). 

 

143.7.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использование при говорении и письме перифраза (толкования), синонимических средства, 

описания предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики, переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

143.8. Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

 



143.8.1. В результате изучения второго иностранного (французского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее 

образование. 

 

143.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования, формируемые при 

изучении иностранного языка, отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания: 

 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

 

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

края, страны; 

 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 

представление о способах противодействия коррупции; 

 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); 

 

2) патриотического воспитания: 

 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 



 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

 

4) эстетического воспитания: 

 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

осознание ценности жизни; 

 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде; 

 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

 

6) трудового воспитания: 

 

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

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 

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

применения изучаемого предметного знания (иностранного языка); 

 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 



осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

7) экологического воспитания: 

 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 

8) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других; 

 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 



умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

143.8.3. В результате изучения иностранного (французского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 

143.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

143.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свое мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 



исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

 

143.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

143.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

 

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

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 



публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

 

143.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

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

подчиняться; 

 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

иные); 

 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

143.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

 

143.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 



владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

143.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

143.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 

принимать себя и других, не осуждая; 

 

открытость себе и другим; 

 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

143.8.4. Предметные результаты по второму иностранному (французскому) языку ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 

143.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) 

языку к концу обучения в 5 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 



 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика 

конкретного человека или литературного персонажа, повествование (сообщение)) с вербальными 

и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем монологического 

высказывания - 4 фразы), излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объем - 4 фразы), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем - 4 фразы); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием общего содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, полностью 

построенные на изученном материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи; читать текст с полным и детальным 

пониманием содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для 

чтения - до 150 слов); читать и понимать общее содержание текста, содержащего незначительный 

процент незнакомых лексических единиц; 

 

письменная речь: 

 

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 30 слов). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

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

числе применять правила отсутствия ударения на служебных словах, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

 

владеть орфографическими навыками: 

 

правильно писать изученные слова, владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 



речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: имена 

существительные при помощи суффиксов  

, -eur/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -erie, -ment, имена прилагательные при помощи 

суффиксов -eux/-euse, -ien/-ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, числительные при помощи суффиксов 

 

,  

; 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского языка, 

различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 

сложносочиненные предложения с союзами: et, mais, ou; 

 

вопросительные предложения с местоимениями qui, que и наречиями ou, quand, comment, combien, 

pourquoi; 

 

глаголы, имеющие особые формы в настоящем времени (  

), типа  

, mener, jeter, appeler, commencer, manger, conjuguer; 

 

глаголы, спрягающиеся в сложных формах со вспомогательными глаголами avoir или  

; 

 

числительные 1 - 101. 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

относящуюся к фоновой лексике страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

французском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

 

владеть компенсаторными умениями: 



 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания общего содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском языке с 

применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

 

143.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) 

языку к концу обучения в 6 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 5 - 6 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 5 - 6 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи, читать текст с полным и детальным 

пониманием содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для 

чтения - 160 - 180 слов), читать и понимать общее содержание текста, содержащего 

незначительный процент незнакомых лексических единиц; 

 

письменная речь: 

 

писать короткие письма-поздравления с Днем рождения и другими праздниками, писать 

несложные электронные сообщения личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 50 слов), заполнять анкеты и карточки-

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка. 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 



 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

применять правила отсутствия ударения на служебных словах, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

 

владеть орфографическими навыками: 

 

правильно писать изученные слова, владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 450 лексических единиц 

(включая 400 лексических единиц, освоенных ранее) обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: изученные синонимы, антонимы 

и интернациональные слова, различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: имен 

существительных с помощью суффиксов -teur/-trice, -ain/-aine, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-sion, -

ture, имен прилагательных с помощью суффиксов -ain/- aine, -ique, -ant, -aire, -ible, -able, наречий с 

помощью суффикса -ment, глаголов с помощью префиксов  

, r-; 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского языка, 

различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи следующие правила практической 

грамматики французского языка: 

 

futur proche (ближайшее будущее время): повторение и активизация; 

 

личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения (me, m', te, t', le, la l', nous, vous, 

les); 

 

личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения (me, m', te, t', lui, nous, vous, 

leur); 

 

частичный артикль (du, de la, de l'); 

 

вопросительное предложение; 

 

употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire (faire du sport, 

faire de la musique и другие); 

 

род прилагательных (gentil/gentille, intelligent/intelligente, /paresseux/paresseuse); 

 

некоторые случаи употребления местоимения en (замена существительного с предлогом de, замена 

существительного с частичным артиклем, замена существительного, которому предшествует 

количественное числительное); 

 



образование, употребление imparfait (прошедшее время): для обозначения действия, длившегося в 

прошлом, без указания начала и окончания этого действия, для создания портретных 

характеристик, описаний природы (погоды), для обозначения действий привычных или 

повторяющихся в прошлом; 

 

степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная), особые формы степеней 

сравнения; 

 

согласование времен изъявительного наклонения, косвенная речь (concordance des temps de 

l'indicatif, discours indirect), время действия главного предложения - настоящее; 

 

относительные местоимения qui и que (pronoms relatifs simples qui et que); 

 

выделительные обороты C'est qui и C'est que (la mise en relief); 

 

пассивная форма глагола (forme passive). 

 

Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

относящуюся к фоновой лексике страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

французском языке (в анкете, карточке-формуляре); 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

 

Владеть компенсаторными умениями: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания общего содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском языке 

с применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

143.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) 

языку к концу обучения в 7 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 



говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний: описание предмета или человека, в том 

числе портрет-характеристика конкретного человека или литературного персонажа), 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - 7 фраз), излагать общее содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 7 фраз); кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объем - до 7 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

общего содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования - до 1 минуты); 

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с пониманием нужной 

(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме (объем текста (текстов) для чтения - до 200 слов), читать про себя 

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

 

письменная речь: 

 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объем сообщения - до 75 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, таблиц (объем высказывания - до 75 слов). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

применять правило отсутствия ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

 

владеть орфографическими навыками: 

 

правильно писать выученные слова, владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное со общение личного 

характера; 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, словосочетаний, 



речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 600 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, различные 

средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания (d'abord, ensuite, encore, 

done и другие); 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: имен 

прилагательных с помощью суффиксов -al/-ale, глаголов, имен существительных, имен 

прилагательных и наречий с помощью отрицательных префиксов -in/im-,  

; 

 

распознавать и образовывать сложные существительные путем словосложения: 

 

существительное + существительное (  

); 

 

существительное + предлог + существительное (  

); 

 

прилагательное + существительное (  

); 

 

глагол + местоимение (rendez-vous); 

 

глагол + существительное (passe-temps); 

 

предлог + существительное (sous-sol); 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

plus-que-parfait (предпрошедшее время); 

 

futur simple (будущее простое время); 

 

согласование времен в косвенной речи (concordance des temps dans le discours indirect); 

 

неопределенное местоимение tout; 

 

согласование глагольных времен при косвенном вопросе (concordance des temps dans Г 

interrogation indirecte); 

 

глагольные времена после si условного и после si, вводящего косвенную речь (emploi des temps 

 
 si); 

 

предлог "de" после слов и выражений, обозначающих количество; 

 

местоимение "en"; 

 



деепричастие несовершенного вида (  

); 

 

прошедшее законченное время (  

 simple); 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка; 

 

владеть компенсаторными умениями: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском языке с 

применением мультимедийных средств, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

143.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) 

языку к концу обучения в 8 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - до 7 - 8 фраз); выражать и кратко 



аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 7 - 8 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объем - 7 - 8 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием общего содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

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

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием общего содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объем текста 

(текстов) для чтения - 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; 

 

письменная речь: 

 

писать несложные электронные сообщения личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 80 слов), заполнять анкеты 

и карточки-формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием вопросов, ключевых слов, таблицы (объем высказывания - до 80 слов). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

применять правила отсутствия ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 90 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

владеть орфографическими навыками: 

 

правильно писать выученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

изученные многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

 



различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания (

 

,  

, au  

,  

 la fin, puis, alors и другие); 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: глаголы при 

помощи префикса  

, имена существительные при помощи суффиксов -oir/-oire,  

, -ude, -aison, -ure, -ise, имена прилагательные при помощи суффиксов -el/-elle, -ile, -il/-ille, -eau/-

elle, -aire, -atif/-ative; 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений французского языка, 

различных коммуникативных типов предложений французского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

настоящее время условного наклонения (conditionnel  

); 

 

употребление conditionnel  

 в независимом предложении для выражения вежливой просьбы, желаемого или предполагаемого 

действия; 

 

будущее в прошедшем (futur dans le  

); 

 

употребление предлога "de" после слов и выражений, обозначающих количество; 

 

употребление местоимения "en"; 

 

повелительное наклонение (  

); 

 

причастие прошедшего времени (participe  

), согласование причастия прошедшего времени (accord du participe  

); participe  

 в сложных временах, participe  

 в пассивном залоге, participe  

 в роли причастия и прилагательного; 

 

указательное местоимение  

; 

 

одновременное употребление местоимений (прямого и косвенного) во французском предложении 

(pronoms personnels doubles); 

 

согласование времен изъявительного наклонения (concordance des temps de PIndicatif). 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 



осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; 

 

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

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении - переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском языке с 

применением мультимедийных средств обучения, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания и взаимодействия в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

143.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) 

языку к концу обучения в 9 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

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

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объем монологического высказывания - до 7 - 9 

фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объем - 7 - 9 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем - 7 - 9 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 



неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

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

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объем 

текста (текстов) для чтения - 250 - 300 слов), читать про себя не сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

 

письменная речь: 

 

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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объем высказывания - до 90 

слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем 90 - 100 слов). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

применять правила отсутствия ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объемом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

 

владеть орфографическими навыками: 

 

правильно писать изученные слова, владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры, различные средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: глаголы при 

помощи префиксов  

, dis-, имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи отрицательного 

префикса  

, имена существительные при помощи суффиксов -ence/-ance,-esse, -ure, -issement, -age, -issage, 

наречия при помощи суффиксов -emment/-amment; 



 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (dont,  

), следствия (ainsi), цели (pour que); 

 

глаголы в форме будущего времени в прошедшем (le futur dans le  

); 

 

основные правила согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 

формы сослагательного наклонения subjonctif present регулярных и нерегулярных глаголов; 

 

деепричастия (  

); 

 

простые относительные местоимения dont,  

; 

 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000); 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

 

иметь элементарные представления о различных вариантах французского языка; 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при 

говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия, использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

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

запрашиваемой информации, 

 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

 



сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

144. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Второй иностранный (испанский) 

язык". 

 

144.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Второй иностранный (испанский) 

язык" (предметная область "Иностранные языки") (далее соответственно - программа по второму 

иностранному (испанскому) языку, иностранный (испанский) язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по второму 

иностранному (испанскому) языку. 

 

 

144.2. Пояснительная записка. 

 

144.2.1. Программа по второму иностранному (испанскому) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

144.2.2. Программа по второму иностранному (испанскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, дает 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного 

общего образования средствами учебного предмета. Программа по второму иностранному 

(испанскому) языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по 

годам обучения, последовательность их изучения с учетом особенностей структуры испанского 

языка, межпредметных связей второго иностранного (испанского) языка с содержанием учебных 

предметов на уровне основного общего образования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

144.2.3. Изучение второго иностранного (испанского) языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

 

144.2.4. Построение программы по второму иностранному (испанскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

144.2.5. Одной из важных особенностей изучения второго иностранного (испанского) языка 

является опора на сформированные в процессе изучения первого иностранного языка 

коммуникативные умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым 

иностранным и русским языками. Процесс изучения второго иностранного (испанского) языка 

может быть интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач, но и обеспечивает 

формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции через учет уровня 

развития коммуникативной компетенции в других языках и опору на нее; 

 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных 

языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, 

формирования металингвистического сознания обучающихся; 



 

принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющим это спроводить; 

 

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, которые, с одной стороны, 

помогают избежать дублирования содержания обучения, а с другой - побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры. 

 

144.2.6. Интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих стратегий: 

 

совершенствование познавательных действий обучающихся; 

 

перенос учебных умений; 

 

перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

 

повышенные по сравнению с первым иностранным языком объемы нового грамматического и 

лексического материала; 

 

совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

 

использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

 

рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

 

большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении. 

 

144.2.7. Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного (испанского) 

языка приводят к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

144.2.8. Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации и 

социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития 

национального самосознания. 

 

144.2.9. Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких ее составляющих, как: 

 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами 

общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 

социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям 

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

интересам, психологическим особенностям обучающихся 5 - 9 классов на разных этапах (5 - 7 и 8 - 

9 классы), формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 



 

компенсаторная компетенция - развитие умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

 

144.2.10. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 

144.2.11. Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативнокогнитивный, что предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в 

рамках содержания, отобранного для уровня основного общего образования, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие технологии) и современных средств обучения. 

 

144.2.12. Поскольку решение о включении второго иностранного языка в образовательную 

программу принимает образовательная организация, то нет требований минимально допустимого 

количества учебных часов, выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 

2 часов в неделю, или 68 часов в год, для достижения качественных результатов изучения второго 

иностранного (испанского) языка. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного (испанского) языка на 

уровне основного общего образования, - 340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

144.2.13. Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на втором иностранном 

(испанском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том 

числе через Интернет) на уровне выживания (уровне A1 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком). Вместе с тем при учете вышеназванных 

принципов интенсификации обучения и при условии изучения второго иностранного (испанского) 

языка не менее 2 часов в неделю с 5 по 9 класс может быть достигнут допороговый (A2) уровень 

владения вторым иностранным (испанским) языком. 

 

 

144.3. Содержание обучения в 5 классе. 

 

144.3.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения современного подростка. 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 

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

сверстниками. 

 



Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

 

Родное город (село). Транспорт. 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, писатели, поэты. 

 

144.3.2. Виды речевой деятельности. 

 

144.3.2.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5 класса с использованием 

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

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, 

выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение или отказываться от предложения 

собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию. 

 

Объем диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи 5 класса с использованием 

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

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, в том числе характеристика, повествование или 

сообщение); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Объем монологического высказывания - 4 фразы. 

 

144.3.2.2. Аудирование. 

 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на 

услышанное; 

 

дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 



аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием 

и без использования иллюстраций, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

144.3.2.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие сформированного на уровне начального общего образования умения читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 150 слов. 

 

144.3.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 

заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, объем сообщения - до 30 слов. 

 

144.3.3. Языковые навыки и умения. 

 

144.3.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Знание букв алфавита испанского языка в правильной последовательности, их фонетически 

корректное озвучивание. 

 

Соблюдение норм произношения: 

 

отсутствие редукции гласных звуков в безударном положении, отсутствие смягчения согласных 

звуков перед гласными, озвончение; 

 



соблюдение фонетического сцепления и связное произношение слов внутри ритмических групп. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий, специальный и альтернативный вопрос) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. Соблюдение интонации перечисления. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание содержания текста и обеспечивающее восприятие читаемого 

слушающими. 

 

Объем текста - до 70 слов. 

 

Владение правилами чтения гласных, гласных в дифтонгах и трифтонгах, согласных, основных 

звуко-буквенных сочетаний и сложных сочетаний букв, например, ch, ll, rr, ce/ci, que/qui, ge/gi, 

gue/-gui (noche, calle, zorra, cerca, cinco, queso,  

, inteligente,  

, Miguel, guitarra). 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского языка. 

 

Воспроизведение наизусть небольших произведений детского фольклора (стихов, песен), образцов 

(фрагментов) поэтических произведений известных испаноязычных авторов и авторов детской 

литературы. 

 

144.3.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита (написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

 

Правильное написание изученных слов, списывание слов и предложений, применение правила 

графического ударения (acento  

). 

 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении). 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

144.3.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в письменном тексте и устной речи 300 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 400 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 5 класса. 

 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

 

суффикса глаголов: -ear; 

 

суффиксов имен существительных: -dor/-tor, -ista,  

, -ito/ita, -dad; 

 



суффиксов имен прилагательных: -oso, -al; 

 

суффиксов наречий: -mente. 

 

Распознавание и образование родственных слов с использованием словосложения: 

 

существительных на основе глагол + существительное; 

 

количественных числительных. 

 

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

интернациональных слов. 

 

144.3.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций испанского языка. 

 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

 

Нераспространенные и распространенные простые предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке. 

 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Yo hablo  

), составным именным сказуемым (Yo soy alumno/-a) и составным глагольным сказуемым (Acabo 

de leer el cuento). 

 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y/e, pero, o/u. 

 

Сложноподчиненные предложения с союзами que, porque, si, cuando, como. 

 

Условные предложения реального типа (Si hace buen tiempo, paseo por el parque.) 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения (Presente и Preterito Perfecto Compuesto). 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в повелительном наклонении в 

утвердительной форме. 

 

Наиболее употребительные возвратные глаголы во временных формах действительного залога 

изъявительного наклонения и в утвердительной и отрицательной форме повелительного 

наклонения. 

 

Регулярные и нерегулярные формы причастий (escrito, hecho, puesto и другие). 

 

Конструкции с глаголом gustar: Me gusta leer. Me gusta el verano. Me gustan los perros. 

 

Глагольные конструкции empezar a + infinitivo. 

 

Неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие артикля перед существительными 

(наиболее распространенные случаи употребления). 

 

Грамматический род существительных (наиболее распространенные случаи и исключения): 

alumno/a, director/a, (la) mano, (el)  



. 

 

Множественное число существительных. Существительные, имеющие форму только 

множественного числа (lunes, gafas, tijeras), и существительные, употребляемые только в 

единственном числе (gente, calor). 

 

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

 

Наречия места, времени, образа действия, количества (mucho/poco, muy), вопросительные (

 

,  

,  

). 

 

Местоимения: личные (ударные), притяжательные (ударные и безударные), указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, вопросительные. 

 

Количественные числительные (1 - 100). Обозначение даты и года. 

 

Наиболее употребительные сложные предлоги места, времени, предлоги направления (a, hacia). 

 

144.3.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе "В семье", "В школе", "На улице"). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года и других праздников); 

 

с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, выдающимися людьми); 

 

с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на испанском языке. 

 

Формирование умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

испанском языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на испанском языке (в анкете, формуляре); 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в учебе и проведении досуга). 

 

144.3.5. Компенсаторные умения. 

 



Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

144.4. Содержание обучения в 6 классе. 

 

144.4.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, средства массовой информации, 

кино, театр, спорт). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное питание. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. 

 

Переписка с иностранными сверстниками. 

 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 

Путешествия по России и иностранным странам. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, ученые. 

 

144.4.2. Виды речевой деятельности. 

 

144.4.2.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5 - 6 классов с 

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

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

 



диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию, выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Объем диалога - до 3 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5 - 6 классов с 

использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, в том числе характеристика, повествование или 

сообщение); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз. 

 

144.4.2.2. Аудирование. 

 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на 

услышанное; 

 

дальнейшее развитие умений восприятия на слух и понимания с использованием языковой (в том 

числе контекстуальной) догадки и игнорированием незнакомых слов, не препятствующих 

решению коммуникативной задачи, несложных адаптированных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (в том числе 

основной идеи прослушанного текста), с пониманием запрашиваемой информации с 

использованием и без использования иллюстраций. 

 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), сообщение информационного характера, рассказ. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

144.4.2.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 



содержания, понимать интернациональные слова в контексте. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

 

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

сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

сообщение личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 

(таблица). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 160 - 180 слов. 

 

144.4.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 

заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, объем сообщения - до 50 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций, 

объем письменного высказывания - до 50 слов. 

 

144.4.3. Языковые навыки и умения. 

 

144.4.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Знание букв алфавита испанского языка в правильной последовательности, их фонетически 

корректное озвучивание. 

 

Соблюдение норм произношения: 

 

отсутствие редукции гласных звуков в безударном положении, отсутствие смягчения согласных 

звуков перед гласными, озвончение; 

 

соблюдение фонетического сцепления и связное произношение слов внутри ритмических групп. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения, а также фраз и предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий, специальный и альтернативный вопрос) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Соблюдение интонации перечисления. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание содержания текста и обеспечивающее восприятие читаемого 

слушающими. 

 

Объем текста - до 80 слов. 

 



Владение правилами чтения гласных, гласных в дифтонгах и трифтонгах, согласных, основных 

звуко-буквенных сочетаний и сложных сочетаний букв. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского языка. 

 

Воспроизведение наизусть небольших произведений детского фольклора (стихов, песен), 

стихотворений (фрагментов поэтических произведений) известных испаноязычных поэтов и 

авторов испаноязычной детской литературы. 

 

144.4.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита (написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

 

Правильное написание изученных слов, применение правила графического ударения (acento 

 
). 

 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении). 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление личного письма (электронного сообщения личного 

характера). 

 

144.4.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в письменном тексте и устной речи 450 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 550 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 6 класса, 

включая 450 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения. 

 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

 

образование глаголов при помощи префиксов re-, de-/des-, pro-; 

 

суффиксов имен существительных:  

, -ero, -ito/-illo,  

; 

 

префикса и суффиксов имен прилагательных: inter-, -able/-ible, -ante/-iente,  

, -(i)ense, -ano/a, -ino/a,  

. 

 

Распознавание и образование родственных с использованием словосложения: образование 

порядковых числительных. 

 

Распознавание и образование родственных с использованием конверсии: образование имен 

существительных от имен прилагательных - субстантивация: el viejo, la vecina. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных синонимов, антонимов, 

сокращений, аббревиатур (bici, cole, boli, Sr.,  

) и интернациональных слов. 

 



Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания (bueno, ya,  

, por eso, por ejemplo,  

, porque, claro, desde luego и другие). 

 

144.4.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций испанского языка. 

 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме). 

 

Предложения с безличным глаголом hay (  

 hay  

  

 hay un  

, dos sillones у una mesita.) и с безличными оборотами с глаголом hace (hace calor) для описания 

погоды. 

 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y/e, pero, o/u. 

 

Условные предложения реального (I) типа в плане настоящего времени (Si estudias,  

 el examen). 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения (Presente, Preterito Perfecto Compuesto, Futuro 

Imperfecto). 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения и в утвердительной форме повелительного 

наклонения Imperativo Afirmativo (включая обращение на Usted, Ustedes). 

 

Регулярные и нерегулярные формы причастий (escrito, hecho, puesto и другие). 

 

Регулярные и нерегулярные формы герундия (estudiando, aprendiendo, leyendo, vistiendo). 

 

Перифрастические глагольные конструкции с глаголом estar (estoy cansado, estoy leyendo), личные 

местоимения в функции прямого и косвенного дополнения и с предлогами, наречия nunca, 

tambien, tampoco. 

 

Глагольные конструкции empezar а + infinitivo, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, terminar de 

+ infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + 

participio, estar + gerundio. 

 

Неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие артикля перед существительными 

(наиболее распространенные случаи употребления). Определенный артикль с географическими 

названиями. 

 

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

 

Местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные (ударные и безударные), 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, вопросительные. 



 

Количественные числительные (1 - 1000), порядковые числительные (1 - 100). Обозначение дат и 

больших чисел (100 - 1000). 

 

144.4.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях 

общения, в том числе "Дома", "В магазине", "В ресторане", "На приеме у врача"). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, особенности посещения гостей). 

 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

 

знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; 

 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и других 

праздников); 

 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); 

 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на испанском языке. 

 

Развитие умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

испанском языке, правильно оформлять свой адрес на испанском языке (в анкете, формуляре); 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(ученых, писателях, поэтах). 

 

144.4.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

144.5. Содержание обучения в 7 классе. 



 

144.5.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, сбалансированное питание. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. 

 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

 

Путешествия по России и иностранным странам. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: ученые, писатели, поэты, 

спортсмены. 

 

144.5.2. Виды речевой деятельности. 

 

144.5.2.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5 - 7 классов с 

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

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

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию, выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 



 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), с использованием картинок, фотографий и 

(или) ключевых слов, речевых ситуаций в стандартных ситуациях неофициального общения с 

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

 

Объем диалога - до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 5 - 7 классов с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий; 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание или характеристика, повествование или сообщение) с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий; 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

использованием и без использования картинок, фотографий, таблиц и (или) ключевых слов, плана, 

вопросов; 

 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Объем монологического высказывания - 7 фраз. 

 

144.5.2.2. Аудирование. 

 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на 

услышанное; 

 

дальнейшее развитие умений восприятия на слух и понимания с использованием языковой (в том 

числе контекстуальной) догадки и игнорированием незнакомых слов, не препятствующих 

решению коммуникативной задачи, несложных адаптированных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (в том числе 

основной идеи прослушанного текста), с пониманием запрашиваемой информации с 

использованием и без использования иллюстраций. 

 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), сообщение информационного характера, рассказ. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

144.5.2.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной или запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения определять тему 

(основную мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные 

слова. 

 

Чтение с пониманием нужной или запрашиваемой информации предполагает умение находить в 



прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

 

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

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - до 200 слов. 

 

144.5.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

 

заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, объем сообщения - до 75 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций, 

объем письменного высказывания - до 80 слов. 

 

144.5.3. Языковые навыки и умения. 

 

144.5.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Знание букв алфавита испанского языка в правильной последовательности, их фонетически 

корректное озвучивание. 

 

Соблюдение норм произношения: 

 

отсутствие редукции гласных звуков в безударном положении, отсутствие смягчения согласных 

звуков перед гласными, озвончение; 

 

соблюдение фонетического сцепления и связное произношение слов внутри ритмических групп. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения, а также фраз и предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий, специальный и альтернативный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Соблюдение интонации перечисления. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание содержания текста и обеспечивающее восприятие читаемого 

слушающими. 

 

Объем текста - до 80 слов. 

 



Владение правилами чтения гласных, гласных в дифтонгах и трифтонгах, согласных, основных 

звуко-буквенных сочетаний и сложных сочетаний букв. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского языка. 

 

Воспроизведение наизусть стихотворений (фрагментов поэтических произведений) известных 

испаноязычных поэтов и авторов испаноязычной детской литературы. 

 

144.5.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита (написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

 

Правильное написание изученных слов, применение правила графического ударения (acento 

 
). 

 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении). 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление личного письма (электронного сообщения личного 

характера). 

 

144.5.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в письменном тексте и устной речи 600 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 650 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 7 класса, 

включая 600 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных многозначных 

лексических единиц, синонимов, антонимов, сокращений, аббревиатур (bid, cole, boli, Sr.,  

), интернациональных слов и речевых клише. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания (  

, por eso, por ejemplo, рог lo tanto, por esa  

, en mi  

, primero, luego и другие). 

 

144.5.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций испанского языка. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте инверсионного порядка слов 

(прямое и косвенное дополнение) в повествовательном предложении (Esta fruta la acabo de comprar 

en el mercado. A los  

 les gustan estos juguetes.) 

 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y/e, pero, o/u. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте сложноподчиненных 



определительных предложений с союзами que, quien, cuyo, el/la que. Условные предложения 

реального (I) типа в плане настоящего и прошедшего времени (Si estudias,  

 el examen. Le dije que si estudiaba, aprobaria el ехатеп). Косвенная речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени, согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошедшего времени. 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения (Presente,  

 Perfecto Compuesto, Futuro Imperfecto,  

 Indefmido,  

 Imperfecto.) 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в повелительном наклонении в 

утвердительной и отрицательной форме. 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения и в утвердительной и отрицательной форме 

повелительного наклонения. 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в причастной форме 

страдательного залога в конструкции ser + participio (el articulo es publicado, la casa fue construida) и 

в местоименной форме страдательного залога voz pasiva refleja (se construye, se publico). 

 

Глаголы ser/estar с прилагательными (es generoso, estoy triste). Регулярные и нерегулярные формы 

причастий (escrito, hecho, puesto и другие). 

 

Конструкции с глаголом gustar. 

 

Глагольные конструкции empezar а + infinitivo, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, terminar de 

+ infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + 

participio, estar + gerundio, seguir + gerundio. 

 

Неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие артикля перед существительными 

(наиболее распространенные случаи употребления). Определенный артикль с географическими 

названиями. 

 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (agua, un libro). 

 

Прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. Абсолютная превосходная степень прилагательных, 

образованная с помощью наречия "muy" (muy interesante) и с помощью окончания "  

" (  

). 

 

Местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные (ударные и безударные), 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, вопросительные. 

 

Наиболее употребительные простые и сложные предлоги места, времени, направления. Предлог 

рог с глаголами в страдательном залоге. 

 

Количественные числительные (1 - 1000), порядковые числительные (1 - 100). Обозначение дат и 

времени. 

 

144.5.4. Социокультурные знания и умения. 

 



Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в 

том числе "В городе", "На отдыхе", "Во время путешествия", "В музее", "В кино"). 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

 

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

 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери и других праздников); 

 

с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); 

 

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

языке. 

 

Развитие умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

испанском языке, правильно оформлять свой адрес на испанском языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, кратко представлять 

Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(ученых, писателях, поэтах, художниках). 

 

144.5.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

144.6. Содержание обучения в 8 классе. 

 

144.6.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 



продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

 

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

выбора профессии. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с 

иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: ученые, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

 

144.6.2. Виды речевой деятельности. 

 

144.6.2.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 8 класса с использованием 

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

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение или отказываться от предложения собеседника; 

 

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

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию, выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), с использованием картинок, фотографий и 

(или) ключевых слов, речевых ситуаций в стандартных ситуациях неофициального общения с 

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



 

Объем диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи для 8 класса с использованием 

ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание или характеристика, повествование или сообщение) с 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий; 

 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к прочитанному 

(услышанному); 

 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

использованием и без использования ключевых слов, вопросов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий; 

 

составление рассказа по картинкам; 

 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Объем монологического высказывания - 7 - 8 фраз. 

 

144.6.2.2. Аудирование. 

 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на 

услышанное; 

 

развитие восприятия на слух и понимания с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений, 

не препятствующих решению коммуникативной задачи, несложные аутентичные тексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации; 

 

прогнозирование содержания звучащего текста по началу сообщения. 

 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа, интервью), сообщение информационного характера, рассказ. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут. 

 

144.6.2.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

 

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

 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 



последовательность главных фактов, событий; 

 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

неизученные языковые явления. 

 

В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 250 слов. 

 

144.6.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

 

заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, объем сообщения - до 80 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием вопросов, ключевых слов, 

таблиц, прочитанного (прослушаного) текста, объем письменного высказывания - до 80 слов. 

 

144.6.3. Языковые навыки и умения. 

 

144.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Знание букв алфавита испанского языка в правильной последовательности, их фонетически 

корректное озвучивание. 

 

Соблюдение норм произношения: 

 

отсутствие редукции гласных звуков в безударном положении, отсутствие смягчения согласных 

звуков перед гласными, озвончение; 

 



соблюдение фонетического сцепления и связное произношение слов внутри ритмических групп. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения, а также фраз и предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий, специальный и альтернативный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Соблюдение интонации перечисления. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание содержания текста и обеспечивающее восприятие читаемого 

слушающими. 

 

Объем текста - до 90 слов. 

 

Владение правилами чтения гласных, гласных в дифтонгах и трифтонгах, согласных, основных 

звуко-буквенных сочетаний и сложных сочетаний букв. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского языка. 

 

144.6.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Графически корректное воспроизведение букв испанского алфавита (написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

 

Правильное написание изученных слов, применение правила графического ударения (acento 

 
). 

 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении). 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление личного письма (электронного сообщения личного 

характера). 

 

144.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в письменном тексте и устной речи 700 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 8 класса, 

включая 700 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения. 

 

Распознавание и образование родственных слов с использованием аффиксации: 

 

образование глаголов при помощи префиксов trans-/tras-, pre-, co(n)-; 

 

образование имен существительных при помощи суффиксов -azo, -a/-o/-e; 

 

образование имен прилагательных при помощи префиксов bi-, poli-, sub-, super- и суффикса -udo. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных многозначных 

лексических единиц, синонимов, антонимов, сокращений, аббревиатур, интернациональных слов и 

речевых клише. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте различных средств связи для 



обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

144.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте: изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций испанского языка. 

 

Сложноподчиненные предложения с союзами que, porque, ya que, para que, si, cuando, mientras 

(que), como. 

 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и побудительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени, согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошедшего времени. 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

сослагательного наклонения Presente de Subjuntivo. 

 

Presente de Subjuntivo: 

 

в простом предложении после наречий  

, tal vez, acaso, междометия  

 и частицы que (Tal vez me escribas.  

 tengas suerte!  

  
 me escriba!); 

 

в придаточных предложениях подлежащных и дополнительных с союзом que после выражений и 

глаголов волеизъявления, сомнения, эмоции (Quiero que me lo cuentes. Es importante que me lo 

cuentes. Dudo que me diga la verdad. Me alegra que me ayudes); 

 

в придаточных предложениях цели после союза para que (Habla en voz alta para que todos te oigan 

bien) и времени, относящихся к будущему, с союзом cuando (Cuando sea mayor  

  
). 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в повелительном наклонении в 

утвердительной и отрицательной форме. 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения, сослагательного наклонения (Presente de 

Subjuntivo) и в утвердительной и отрицательной форме повелительного наклонения. 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в причастной форме 

страдательного залога в конструкции ser + participio и в местоименной форме страдательного 

залога voz pasiva refleja в простых и сложных временах (la casa fue construida/la casa habia sido 

construida, el periodico se publico/el periodico se ha publicado). 

 

Простое будущее время Futuro Simple в модальном значении. (Hoy Pablo no ha venido a clase, estara 

enfermo.) 

 

Condicional Simple с условным значением в настоящем времени для выражения нереального 

желаемого действия (  

 a pasear pero hoy llueve a  

) или совета с речевыми конструкциями Yo que  



/Yo en tu lugar (Yo en tu lugar no  

 a la fiesta). 

 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

 

Глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, terminar de 

+ infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + 

participio, estar + gerundio, seguir + gerundio. 

 

Неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие артикля перед существительными. 

Определенный артикль с географическими названиями. Нейтральный артикль lo. 

 

Множественное число существительных, существительные, имеющие форму только 

множественного числа (lunes, gafas, tijeras) и существительные, употребляемые только в 

единственном числе (gente, calor). 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте наречий, Местоимения: личные 

(ударные и безударные), притяжательные (ударные и безударные), указательные, относительные 

(que, quien(-es), el/la/los/las que, el/la/los/las cual(-es), cuyo/- a/-os/-as), неопределенные, 

отрицательные, возвратные, вопросительные. 

 

Предлоги места, времени, направления. 

 

Количественные числительные (1 - 1000), порядковые числительные (1 - 100). Обозначение дат и 

больших чисел (до 1 000 000). 

 

144.6.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках тематического содержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

 

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

 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери и других праздников); 

 

знакомство с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); 

 

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

испанском языке. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

 

Развитие умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

испанском языке, правильно оформлять свой адрес на испанском языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

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

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 



 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

 

144.6.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевые слова, план. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

144.7. Содержание обучения в 9 классе. 

 

144.7.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт 

живопись, компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодежная мода. 

 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. 

 

Проблемы выбора профессии. Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

 



Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены. 

 

144.7.2. Виды речевой деятельности. 

 

144.7.2.1. Говорение. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

 

диалог этикетного характера предполагает умения начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение или отказываться от предложения 

собеседника; 

 

диалог-побуждение к действию предполагает умения обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос предполагает умения сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, запрашивать интересующую информацию, выражать свое отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

 

диалог-обмен мнениями предполагает умения выражать свою точку зрения и обосновывать ее, 

высказывать свое согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 

 

Развитие умений диалогической речи осуществляется в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках тематического содержания речи для 8 - 9 классов с 

использованием ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий и без их использования, с 

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

 

Объем диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

 

Развитие коммуникативных умений монологической речи в рамках тематического содержания 

речи для 8 - 9 классов: 

 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание или характеристика, повествование или сообщение) с 

использованием или без использования ключевых слов, вопросов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий; 

 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к прочитанному 

(услышанному); 

 



изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с 

использованием и без использования картинок, фотографий, таблиц и (или) ключевых слов, 

планов, вопросов; 

 

составление рассказа по картинкам; 

 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

 

Объем монологического высказывания - 7 - 9 фраз. 

 

144.7.2.2. Аудирование. 

 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на 

услышанное, использование переспроса или просьбы повторить для уточнения отдельных 

деталей; 

 

дальнейшее развитие восприятия на слух и понимания с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки и игнорирования незнакомых слов и неизученных языковых явлений, не 

препятствующих решению коммуникативной задачи, несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание: 

 

с пониманием основного содержания текстов; 

 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, представленной в 

эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (A2 - 

допороговый уровень по общеевропейской шкале). 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут. 

 

144.7.2.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

 

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

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста); 

 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части); 

 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи. 

 



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления пропущенных фрагментов. 

 

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

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (A2 - 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

 

Объем текста (текстов) для чтения - 250 - 300 слов. 

 

144.7.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие умений письменной речи: 

 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

 

заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, объем сообщения - до 90 слов; 

 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций, 

таблицы, прочитанного (прослушанного) текста, объем письменного высказывания - до 90 слов; 

 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объем 70 - 90 слов). 

 

144.7.3. Языковые навыки и умения. 

 

144.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Соблюдение норм произношения: 

 

отсутствие редукции гласных звуков в безударном положении, отсутствие смягчения согласных 

звуков перед гласными, озвончение; 

 

соблюдение фонетического сцепления и связное произношение слов внутри ритмических групп. 

 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения, а также фраз и предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий, специальный и альтернативный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. Соблюдение интонации перечисления. 



 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание содержания текста и обеспечивающее восприятие читаемого 

слушающими. 

 

Объем текста - до 100 слов. 

 

Владение правилами чтения гласных, гласных в дифтонгах и трифтонгах, согласных, звуко-

буквенных сочетаний и сложных сочетаний букв. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения испанского языка. 

 

Выражение модального значения, чувств и эмоций. 

 

Различение на слух национальных вариантов произношения испанского языка, иберийского и 

латиноамериканского, в прослушанных текстах или в услышанных высказываниях. 

 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, 

демонстрирующее понимание текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации. 

 

144.7.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

 

Правильное написание изученных слов, применение правила графического ударения (acento 

grafico). 

 

Правильная расстановка знаков препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении). 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление личного (делового) письма (электронного сообщения 

личного характера). 

 

144.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в письменном тексте и устной речи 850 лексических единиц и правильное 

употребление в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 900 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 9 класса, 

включая 800 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения. 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: 

 

аффиксация: 

 

образование глаголов при помощи префиксов des-/dis-, in-/im-, pre-, re-, inter- (deshacer, disgustar, 

inquietar, imposibilitar, prever, reconocer, intervenir); 

 

образование существительных при помощи суффиксов -ero, -dor/-tor, -ista,  

, -miento, -dad, -ez/-eza, -ante/-ente, -ismo, -ancia/-encia (cartero, pescador/escritor, ciclista,  

,  

, movimiento, verdad,  

, belleza estudiante, presidente, optimismo, elegancia, paciencia), уменьшительно-ласкательных 

суффиксов -ito/-illo (abuelita, florecilla); 



 

образование прилагательных при помощи префиксов des-, in-/im-, pre-, inter-, super-, poli- 

(descontento,  

, imposible, precolombino, intermedio, superdivertido, polideportivo); 

 

суффиксов  

, -ano, -ino,  

 (  

, mexicano, argentino,  

) для обозначения принадлежности к какой-либо нации, народу (gentilicios); 

 

образование наречий при помощи суффикса -mente (cuidadosamente); 

 

словосложение: 

 

образование количественных числительных от 1 до 29 (  

, veinticinco) и разряда сотен (seiscientos); 

 

образование существительных на основе: глагол + существительное (salvavidas), существительное 

+ существительное (bocacalle), прилагательное + существительное (altavoz), наречие + глагол в 

неопределенной форме (malestar). 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте изученных многозначных 

лексических единиц, синонимов, антонимов, сокращений, аббревиатур, интернациональных слов и 

речевых клише. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

 

144.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Сложноподчиненные предложения с союзами: que, quien, cuando, en cuanto, mientras (que), hasta 

que, antes de que, сото, сото si, sin que, porque, ya que, para que, si, donde, aunque, a pesar de que. 

 

Понимать при чтении и на слух и употреблять в устной и письменной речи изученные регулярные 

и нерегулярные глаголы, в том числе возвратные, во временных формах действительного залога 

изъявительного наклонения Presente,  

 Perfecto Compuesto, Futuro Imperfecto de Indicativo,  

 Indefinido,  

 Imperfecto,  

 Pluscuamperfecto, Condicional Simple и во временных формах сослагательного наклонения Presente 

de Subjuntivo,  

 Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo. 

 

Presente de Subjuntivo в простом предложении и в придаточных предложениях подлежащных, 

дополнительных, определительных, цели, времени, уступки, образа действия. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте presente de indicativo/presente de 

subjuntivo в независимых предложениях со значением неуверенности и в придаточных 

предложениях после глаголов и словосочетаний со значением уверенности (неуверенности), 

выражения мнения. 

 

Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте глаголов ser, poder, tener в 

imperfecto de subjuntivo (-ra) для выражения нереального условия в условном периоде II типа. 



 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в повелительном наклонении в 

утвердительной и отрицательной форме. 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения, сослагательного наклонения, и в 

утвердительной и отрицательной форме повелительного наклонения. 

 

Наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в причастной форме 

страдательного залога в конструкции ser + participio и в местоименной форме страдательного 

залога voz pasiva refleja в простых и сложных временах (la casa file construida/la casa  

 sido construida, el  

 se  

  
 se ha publicado). 

 

Простое будущее время Futuro Simple с модальным значением. (Hoy Pablo no ha venido a clase, 

 
 enfermo.) 

 

Potencial (Condicional) Simple: 

 

для выражения возможного действия; 

 

для выражения будущего действия в плане прошедшего времени косвенной речи; 

 

в предложениях условного типа; 

 

в выражениях вежливости или для выражения совета в речевых конструкциях Yo que  

 en tu lugar (Yo en tu lugar no  

 a la fiesta). 

 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 

 

Конструкции с глаголом gustar. 

 

Глагольные конструкции empezar а + infinitivo, tener que + infmitivo, hay que + infmitivo, terminar de 

+ infinitivo, acabar de + infmitivo, ir a + infmitivo, volver a + infmitivo, soler + infmitivo, estar + 

participio, estar + gerundio, seguir/continuar + gerundio. 

 

144.7.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

 

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

 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового 

года, Дня матери и других праздников); 

 

знакомство с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на испанском языке. 

 



Формирование элементарного представления о различных вариантах испанского языка. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 

 

Развитие умений: 

 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

испанском языке; 

 

правильно оформлять свой адрес на испанском языке (в анкете); 

 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

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

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, 

достопримечательности); 

 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах и других 

людях); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие 

ситуации). 

 

144.7.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при 

говорении и письме перифраза (толкования), синонимических средств, описания предмета вместо 

его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

144.8. Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (испанскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

 

144.8.1. Изучение второго иностранного языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС ООО к 

освоению основной образовательной программы основного общего образования. 

 

144.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 



в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания: 

 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 

представление о способах противодействия коррупции; 

 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); 

 

2) патриотического воспитания: 

 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

 

4) эстетического воспитания: 

 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 



понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

осознание ценности жизни; 

 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

 

6) трудового воспитания: 

 

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

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 

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

применения изучаемого предметного знания; 

 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 

готовность адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

7) экологического воспитания: 

 

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

области окружающей среды, планирование поступков и оценка их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 



 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

 

8) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умения учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; 

 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 



144.8.3. В результате изучения второго иностранного (испанского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 

144.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

144.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

 

144.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

144.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

 

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

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, публично 

представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

 

144.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

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

подчиняться; 

 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 



возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

иные); 

 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

144.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 

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

в группе, принятие решений группой); 

 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

 

144.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

144.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 



выявлять и анализировать причины эмоций; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

144.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать свое право на ошибку и такое 

же право другого, принимать себя и других, не осуждая; 

 

открытость себе и другим; 

 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

144.8.4. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (испанскому) 

языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

144.8.5. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (испанскому) 

языку к концу обучения в 5 классе. 

 

144.8.5.1. Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания - 4 фразы), излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 

4 фразы), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - до 4 фраз); 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

 

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

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для чтения - 150 слов), читать 

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

 



письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 30 слов). 

 

144.8.5.2. Языковые навыки и умения. 

 

1) владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

 

соблюдать особенности интонации в различных коммуникативных типах предложения; 

 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 70 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым восприятие читаемого слушателями; 

 

владеть графическими и орфографическими навыками: 

 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы испанского алфавита; 

 

правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: 

 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в начале и в конце предложения; 

 

использовать запятую при обращении и в перечислении; применять правило графического 

ударения (acento grafico). 

 

2) распознавать в письменном тексте и устной речи 300 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 400 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 5 класса; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 

суффикса глаголов -ear; 

 

суффиксов имен существительных -dor/-tor, -ista,  

, -dad; 

 

суффиксов имен прилагательных -oso, -al; 

 

суффиксов наречий -mente; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения: 

 

существительных на основе глагол + существительное; количественных числительных; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

 

3) понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений испанского 



языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме), вопросительные (общий, специальный и альтернативный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 

нераспространенные и распространенные простые предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 

простое предложение с простым глагольным сказуемым (Yo hablo  

), составным именным сказуемым (Yo soy alumno/a) и составным глагольным сказуемым (Acabo de 

leer el cuento); 

 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y/e, pero, o/u; сложноподчиненные 

предложения с союзами que, porque, si, cuando, como; условные предложения реального типа (Si 

hace buen tiempo, paseo рог el parque); 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Presente,  

 Perfecto Compuesto; 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в повелительном наклонении в 

утвердительной форме; 

 

наиболее употребительные возвратные глаголы во временных формах действительного залога 

изъявительного наклонения; 

 

отглагольные формы: регулярные и нерегулярные формы причастий; 

 

конструкции с глаголом gustar: Me gusta leer. Me gusta el verano. Me gustan los perro; 

 

глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infmitivo, hay que + infinitivo, terminar de 

+ infinitivo, acabar de + infmitivo, ir a + infmitivo, volver a + infmitivo, estar + participio; 

 

неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие артикля перед существительными 

(наиболее распространенные случаи употребления); 

 

грамматический род существительных (наиболее распространенные случаи и исключения): 

alumno/a, director/a, (la) mano, (el) dia; 

 

множественное число существительных, существительные, имеющие форму только 

множественного числа (lunes, gafas, tijeras), и существительные, употребляемые только в 

единственном числе (gente, calor); 

 

прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; 

 

наречия места, времени и образа действия, количества (mucho/poco, muy), вопросительные (

 

,  

,  

); 

 

местоимения: личные (ударные), притяжательные (ударные и безударные), указательные, 



неопределенные, отрицательные, возвратные, вопросительные; 

 

количественные числительные (1 - 100), порядковые числительные (1 - 15), обозначение даты и 

года; 

 

наиболее употребительные простые и сложные предлоги места и времени, предлоги направления 

(a, hacia); 

 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

испанском языке (в анкете, формуляре); 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страны (страну) изучаемого языка; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (традиции в питании и проведении досуга, праздники); 

 

5) владеть компенсаторными умениями: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

6) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на испанском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

7) использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, 

включая ресурсы в Интернете; 

 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

144.8.6. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (испанскому) 

языку к концу обучения в 6 классе. 

 

144.8.6.1. Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (объем до 3 реплик со стороны 



каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз), излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 

5 - 6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 5 - 6 фраз); 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

 

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

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для чтения - до 160 - 180 слов), 

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

 

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

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объем сообщения - до 50 слов), создавать небольшое письменное высказывание 

с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объем высказывания - до 50 слов). 

 

144.8.6.2. Языковые навыки и умения: 

 

1) владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

 

соблюдать особенности интонации в различных коммуникативных типах предложения; 

 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

 

владеть графическими и орфографическими навыками: 

 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы испанского алфавита; 

 

правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: 

 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в начале и в конце предложения; 

 

запятую при обращении и в перечислении; 

 

применять правило графического ударения (acento  

); 

 

пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 



(странах) изучаемого языка, оформлять личное письмо (электронное сообщение личного 

характера); 

 

2) распознавать в письменном тексте и устной речи 450 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 550 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 6 класса, 

включая 450 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 

образование глаголов при помощи префиксов re-, de-/des-, pro-; 

 

суффиксов имен существительных  

, -ero, -ito/-illo,  

; 

 

распознавать и образовывать родственные с использованием словосложения: образование 

порядковых числительных; 

 

распознавать и образовывать родственные с использованием конверсии: 

 

образовывать имена существительные от имен прилагательных; 

 

субстантивация: el viejo, la vecina; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, сокращения и аббревиатуры; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте различные средства связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 

3) понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений испанского 

языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме), вопросительные (общий, специальный и альтернативный вопросы), 

побудительные в утвердительной форме; 

 

предложения с безличным глаголом hay, предложения с безличными оборотами с глаголом hace 

для описания погоды; 

 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y/e, pero, o/u; 

 

условные предложения реального (I) типа в плане настоящего времени; 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения (Presente,  

 Perfecto Compuesto, Futuro Imperfecto; 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения и в утвердительной форме повелительного 

наклонения; 

 



наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в причастной форме 

страдательного залога в конструкции ser + participio (el artfculo es publicado) и в местоименной 

форме страдательного залога voz pasiva refleja (se construye); 

 

отглагольные формы: регулярные и нерегулярные формы причастий, регулярные и нерегулярные 

формы герундия; 

 

перифрастические глагольные конструкции с глаголом estar (estoy cansado, estoy leyendo); 

 

личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения и с предлогами; 

 

наречия nunca,  

, tampoco; 

 

глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, terminar de 

+ infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + 

participio, estar + gerundio, seguir + gerundio; 

 

неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие артикля перед существительными 

(наиболее распространенные случаи употребления), определенный артикль с географическими 

названиями; 

 

прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; 

 

местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные (ударные и безударные), 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, вопросительные; 

 

количественные числительные (1 - 1000), порядковые числительные (1 - 15), обозначение дат и 

больших чисел (100 - 1000); 

 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику страны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей); 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

5) владеть компенсаторными умениями: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

6) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на испанском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

7) использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, 

включая ресурсы в Интернете; 



 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

144.8.7. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (испанскому) 

языку к концу обучения в 7 классе. 

 

144.8.7.1. Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (объем до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания - 7 фраз), излагать 

основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объем - 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 7 

фраз); 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

 

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

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной или запрашиваемой информации, с полным пониманием информацией, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объем текста (текстов) для чтения - до 

200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную 

в них информацию; 

 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объем сообщения - до 75 слов), создавать небольшое письменное высказывание 

с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объем высказывания - до 75 слов). 

 

144.8.7.2. Языковые навыки и умения. 

 

1) владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

 

соблюдать особенности интонации в различных коммуникативных типах предложения; 

 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, 



построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым восприятие читаемого слушателями; 

 

владеть графическими и орфографическими навыками: 

 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы испанского алфавита; 

 

правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: 

 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в начале и в конце предложения; 

 

использовать запятую при обращении и в перечислении; 

 

применять правило графического ударения (acento  

); 

 

пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять личное письмо (электронное сообщение личного 

характера); 

 

2) распознавать в письменном тексте и устной речи 600 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 650 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 7 класса, 

включая 600 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 

образование глаголов при помощи префикса in(m)-, a-; 

 

образование имен существительных при помощи суффиксов -ta/-isa, -ismo, -miento; 

 

образование имен прилагательных при помощи префиксов in-/im-, des-/dis-; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии: образование имен 

существительных от инфинитива глагола (субстантивация: el ser, el poder, el deber); 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, сокращения, 

аббревиатуры и речевые клише; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте различные средства связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 

3) понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений испанского 

языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 

инверсионный порядок слов (прямое и косвенное дополнение) в повествовательном предложении 

(Esta fruta la acabo de comprar en el mercado. A los  

 les gustan estos juguetes.); 

 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами y/e, pero, o/u; 



 

сложноподчиненные определительные предложения с союзами que, quien, cuyo, el/la que; 

 

условные предложения реального (I) типа в плане настоящего и прошедшего времени; 

 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени, согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошедшего 

времени; 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения (Presente,  

 Perfecto Compuesto, Futuro Imperfecto,  

 Indefinido,  

 Imperfecto); 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в повелительном наклонении (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в причастной форме 

страдательного залога в конструкции ser + participio и в местоименной форме страдательного 

залога voz pasiva refleja; 

 

глаголы ser/estar с прилагательными; 

 

регулярные и нерегулярные формы причастий (escrito, hecho, puesto и другие); 

 

конструкции с глаголом gustar; 

 

перифрастические глагольные конструкции с глаголом estar (estoy cansado, estoy leyendo); 

 

личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения и с предлогами; 

 

наречия nunca,  

, tampoco; 

 

глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, terminar de 

+ infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + 

participio, estar + gerundio, seguir + gerundio; 

 

неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие артикля перед существительными 

(наиболее распространенные случаи употребления); 

 

неисчисляемые и исчисляемые существительные (agua, un libro); 

 

прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; 

 

абсолютную превосходную степень прилагательных, образованную с помощью наречия "muy" и с 

помощью окончания "  

"; 

 

местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные (ударные и безударные), 

указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, вопросительные; 

 

количественные числительные (1 - 1000), порядковые числительные (1 - 15), обозначение дат и 

больших чисел (100 - 1 000 000); 



 

наиболее употребительные сложные предлоги места и времени, предлоги направления; 

 

предлог рог с глаголами в страдательном залоге; 

 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, система образования); 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

5) владеть компенсаторными умениями: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

6) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на испанском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

7) использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, 

включая ресурсы в Интернете; 

 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

144.8.8. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (испанскому) 

языку к концу обучения в 8 классе. 

 

144.8.8.1. Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для (объем монологического высказывания - до 7 - 8 фраз), 

выражать и кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного 



(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 7 - 8 фраз), излагать 

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

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

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

 

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

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объем текста (текстов) для чтения - 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

 

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

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

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объем сообщения - до 80 слов), создавать небольшое письменное высказывание с с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объем 

высказывания - до 80 слов). 

 

144.8.8.2. Языковые навыки и умения: 

 

1) владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

 

соблюдать особенности интонации в различных коммуникативных типах предложения; 

 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого слушателями; 

 

владеть графическими и орфографическими навыками: 

 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы испанского алфавита; 

 

правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: 

 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в начале и в конце предложения; 

 

использовать запятую при обращении и в перечислении; 

 

применять правило графического ударения (acento  

); 

 

пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять личное письмо (электронное сообщение личного 

характера); 

 



2) распознавать в письменном тексте и устной речи 700 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 8 класса, 

включая 700 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: 

 

образование глаголов при помощи префиксов trans-/tras-, pre-, co(n)-; 

 

образование имен существительных при помощи суффиксов -azo, -a/-o/-e; 

 

образование имен прилагательных при помощи префиксов bi-, poli-, sub-, super-; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, сокращения, аббревиатуры и речевые 

клише; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте различные средства связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 

3) понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений испанского 

языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

сложноподчиненные предложения с союзами que, porque, уа que, para que, si, cuando, mientras 

(que), сото; 

 

косвенную речь в утвердительных, вопросительных и побудительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени, согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошедшего времени; 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

сослагательного наклонения Presente de Subjuntivo; 

 

Presente de Subjuntivo: 

 

в простом предложении после наречий  

, tal vez, acaso, междометия  

, и частицы que; 

 

в придаточных предложениях подлежащных и дополнительных с союзом que после выражений и 

глаголов волеизъявления, сомнения, эмоции; 

 

в придаточных предложениях цели после союза para que и в придаточных предложениях времени, 

относящихся к будущему, с союзом cuando; 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные возвратные глаголы во временных формах 

действительного залога изъявительного наклонения, сослагательного наклонения (Presente de 

Subjuntivo) и в утвердительной и отрицательной форме повелительного наклонения; 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы в причастной форме 

страдательного залога в конструкции ser + participio и в местоименной форме страдательного 

залога voz pasiva refleja в простых и сложных временах (la casa fue construida/la casa habia sido 

construida, el periodico se publico/el periodico se ha publicado); 



 

простое будущее время Futuro Simple в модальном значении; 

 

Condicional Simple для выражения возможного действия в прошедшем, настоящем или будущем 

времени; 

 

неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий); глагольные конструкции empezar a + 

infmitivo, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, terminar de + infinitivo, acabar de + infmitivo, ir a 

+ infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + participio, estar + gerundio, seguir + gerundio; 

 

неопределенный артикль, определенный артикль и отсутствие артикля перед существительными, 

нейтральный артикль lo; 

 

наречия, выражающие неуверенность (a lo mejor); 

 

местоимения: личные (ударные и безударные), притяжательные (ударные и безударные), 

указательные, относительные, неопределенные, отрицательные, возвратные, вопросительные; 

 

предлоги места, времени, направления; 

 

количественные числительные (1 - 1000), порядковые числительные (1 - 100), обозначение дат и 

больших чисел (до 1 000 000); 

 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; 

 

кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди); 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

 

5) владеть компенсаторными умениями: 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

6) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на испанском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

7) использовать двуязычные словари, словари словосочетаний, детские энциклопедии на 

испанском языке и другие справочные материалы, включая ресурсы в Интернете; 

 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

144.8.9. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (испанскому) 

языку к концу обучения в 9 классе. 



 

144.8.9.1. Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до пяти реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объем монологического высказывания - до 7 - 9 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объем - 7 - 9 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем - 7 - 9 фраз); 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

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

 

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

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объем текста (текстов) для чтения - 250 - 300 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

 

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

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

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объем сообщения - до 80 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объем 

высказывания - до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объем - 90 слов). 

 

144.8.9.2. Языковые навыки и умения: 

 

1) владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

 

соблюдать особенности интонации в различных коммуникативных типах предложения; 

 

читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

 

читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым восприятие читаемого слушателями; 

 



выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

 

различать на слух национальные варианты произношения испанского языка, иберийский и 

латиноамериканский, в прослушанных текстах или в услышанных высказываниях; 

 

владеть графическими и орфографическими навыками, правильно писать изученные слова; 

 

владеть пунктуационными навыками: 

 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в начале и в конце предложения; 

 

использовать запятую при обращении и в перечислении; 

 

применять правило графического ударения (acento  

); 

 

пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформлять личное (деловое) письмо (электронное сообщение личного 

характера); 

 

2) распознавать в письменном тексте и устной речи 850 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости, не менее 900 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 9 класса, 

включая 800 лексических единиц, освоенных в предыдущие годы обучения; 

 

распознавать и образовывать в устной и письменной речи родственные слова с использованием 

аффиксации: 

 

глаголы при помощи префиксов re-, de-/des-, pro-, en(m)-, trans-/tras-, pre-, co(n)-; 

 

имена существительные при помощи префиксов super-, pre- и суффиксов -dor/-tor, -ista, 

 

, -dad,  

, -ero, -ito/-illo,  

, -ta/-isa, -ismo, -miento; 

 

имена прилагательные при помощи префиксов in-/im-/ir-, inter-, bi-, poli-, sub-/super-, des- и 

суффиксов -oso, -al, -able/-ible, -ante/-iente, -es/-esa, -(i)ense, -ano/-eno, -ino,  

, -udo; 

 

наречий при помощи суффикса -mente; 

 

словосложения для образования количественных, порядковых числительных и разряда сотен; 

 

существительных на основе: глагол + существительное; 

 

прилагательных путем соединения основ прилагательных (agridulce, verdinegro); 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, сокращения, 

аббревиатуры и речевые клише; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте различные средства связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

 



3) понимать особенности структуры различных коммуникативных типов предложений испанского 

языка; 

 

сложноподчиненные предложения с союзами que, quien, porque, ya que, para que, si, cuando, en 

cuanto, mientras (que), hasta que, antes de que, como, como si, sin que, donde, aunque, a pesar de que; 

 

наиболее употребительные регулярные и нерегулярные глаголы во временных формах 

действительного залога сослагательного наклонения (Presente de Subjuntivo,  

 Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo); 

 

Presente de Subjuntivo в простом предложении и в придаточных предложениях подлежащных, 

дополнительных, определительных, цели, времени, уступки, образа действия; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте глаголов ser, poder, tener в 

imperfecto de subjuntivo (-ra) для выражения нереального условия в условном периоде II типа; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи presente de indicativo/presente de 

subjuntivo в независимых предложениях со значением неуверенности и в придаточных 

предложениях после глаголов и словосочетаний со значением уверенности (неуверенности), 

выражения мнения: 

 

Condicional Simple в условном значении для выражения нереального желаемого действия в 

настоящем времени или совета с речевыми конструкциями Yo que  

 en tu lugar; 

 

отглагольные формы: регулярные и нерегулярные формы причастий, регулярные и нерегулярные 

формы герундия; 

 

глагольные конструкции empezar a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, terminar de 

+ infinitivo, acabar de + infinitivo, ir a + infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo, estar + 

participio, estar + gerundio, seguir/continuar + gerundio; 

 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

 

иметь элементарные представления о различных вариантах испанского языка; 

 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 

5) владеть компенсаторными умениями: 

 

использовать при говорении переспрос; 

 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 



6) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на испанском языке с 

применением информационно-коммуникационных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

7) использовать двуязычные словари, словари словосочетаний, детские энциклопедии на 

испанском языке, лингвострановедческие словари и другие справочные материалы, включая 

ресурсы в Интернете; 

 

8) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

145. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Второй иностранный (китайский) 

язык". 

 

145.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Второй иностранный (китайский) 

язык" (предметная область "Иностранные языки") (далее соответственно - программа по второму 

иностранному (китайскому) языку, второй иностранный (китайский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

второму иностранному (китайскому) языку. 

 

 

145.2. Пояснительная записка. 

 

145.2.1. Программа по второму иностранному (китайскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, дает 

представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся основного общего 

образования средствами учебного предмета. Программа по второму иностранному (китайскому) 

языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учетом особенностей структуры китайского языка, 

межпредметных связей китайского языка с содержанием учебных предметов на уровне основного 

общего образования с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 

145.2.2. Изучение второго иностранного (китайского) языка играет важную роль в образовании и 

воспитании современного обучающегося, живущего в условиях динамичного, стремительно 

меняющегося поликультурного и плюрилингвального мира. Иностранный язык как инструмент 

межкультурного взаимодействия и межличностного общения в повседневной учебной и бытовой 

жизни обучающихся способствует их общему речевому, эмоциональному и интеллектуальному 

развитию, расширению кругозора, воспитанию гражданской идентичности, формированию 

коммуникативной культуры и понимания важности диалога культур. 

 

145.2.3. Построение программы по второму иностранному (китайскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и предъявляются новые требования. В процессе обучения освоенные на определенном 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

145.2.4. В силу высокого метапредметного и межпредметного потенциала иностранного языка в 

современных образовательных реалиях он является важным средством познания во всех 

предметных областях - от социально-гуманитарной до естественно-научной, самореализации в 

различных творческих сферах и успешной социализации. 

 

145.2.5. Изучение второго иностранного (китайского) языка значительно расширяет кругозор 

обучающихся, формирует многоплановую картину мира, культуру толерантности и диалога, 

навыки мирного разрешения противоречий, сотрудничества и уважения к культурным и 

личностным различиям, навыки представления родной страны на изучаемом языке. 

 



145.2.6. Одной из важных особенностей изучения второго иностранного (китайского) языка 

является опора на сформированные в процессе изучения первого иностранного языка 

коммуникативные умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым 

иностранным и русским языками. Процесс изучения второго иностранного (китайского) языка 

может быть интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении взаимосвязанного обучения 

всем видам речевой деятельности через интеграцию коммуникативных задач, но и обеспечивает 

формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции, учитывая уровень 

развития коммуникативной компетенции в других языках и опираясь на нее; 

 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго иностранных 

языков. Реализация этого принципа выступает инструментом оптимизации обучения, 

формирования металингвистического сознания обучающихся; 

 

принцип интенсификации учебного труда обучающихся, который продиктован необходимостью 

ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками овладения вторым иностранным 

языком, позволяющими это спроводить; 

 

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет расширить взгляд на 

процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом обязательными 

становятся сопоставительные приемы с социокультурным материалом, которые помогают, с одной 

стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с другой - побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры. 

 

145.2.7. Интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих стратегий: 

 

совершенствование познавательных действий обучающихся; 

 

перенос учебных умений; 

 

перенос лингвистических и социокультурных знаний, речевых умений; 

 

повышенные по сравнению с первым иностранным языком объемы нового грамматического и 

лексического материала; 

 

совместная отработка элементов лингвистических явлений; 

 

использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного мышления; 

 

рациональное распределение классных и домашних видов работ; 

 

большая самостоятельность и автономность обучающегося в учении. 

 

145.2.8. Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного языка приводят 

к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

145.2.9. Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации и 

социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития 

национального самосознания. 

 

145.2.10. Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции 



обучающихся в единстве таких ее составляющих, как: 

 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими, иероглифическими) в соответствии с 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 

социокультурная (межкультурная) компетенция - приобщение к культуре, традициям реалиям 

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

интересам, психологическим особенностям обучающихся 5 - 9 классов на разных этапах (5 - 7 и 8 - 

9 классы), формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

 

145.2.11. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 

145.2.12. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность 

реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и 

другие технологии) и современных средств обучения. 

 

145.2.13. Поскольку, в отличие от европейских языков, для китайского языка определение уровня 

в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком является 

затруднительным, среди ключевых предметных результатов на уровне основного общего 

образования можно зафиксировать владение выпускником 9 класса умениями осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на китайском языке непосредственно и опосредованно (в 

том числе в Интернете) на уровне, сопоставимом с допороговым (A2 или A2+ в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком). Развитие коммуникативной 

компетенции на данном уровне позволит успешно применять китайский язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования, дальнейшего самообразования и практики 

общения в пределах изученного языкового материала. 

 

145.2.14. Поскольку решение о включении второго иностранного языка в образовательную 

программу принимает образовательная организация, то нет требований минимально допустимого 

количества учебных часов, выделяемых на его изучение. Однако рекомендуется выделять не менее 

2 часов в неделю для достижения качественных результатов по учебному предмету. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного (китайского) языка, - 

340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 

часа в неделю). 

 

 

145.3. Содержание обучения в 5 классе. 

 

145.3.1. Тематическое содержание речи. 



 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Мой возраст. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Любимые занятия. Выходной день (встречи с родственниками и друзьями). Виды отдыха. 

 

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

сверстниками. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

 

Родной город (село). Транспорт. 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты. 

 

145.3.2. Виды речевой деятельности. 

 

145.3.2.1. Коммуникативные умения. 

 

Формирование коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе по 

телефону, поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; 

 

диалог-побуждение к действию: вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

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

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 4 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Формирование умений монологической речи: 

 

высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи (описание (характеристика), 

повествование) с использованием ключевых слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, 

фотографий; 

 

описывать объект, человека (литературного персонажа) по определенной схеме; 

 

передавать содержание прочитанного текста с использованием ключевых слов, планов, вопросов и 

(или) иллюстраций, фотографий; 

 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 



 

работать индивидуально и в группе при выполнении проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, планов, 

вопросов и (или) иллюстраций, фотографий. 

 

Объем монологического высказывания - 4 фразы. 

 

145.3.2.2. Аудирование. 

 

Формирование умений аудирования: 

 

понимать речь учителя на уроке; 

 

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале; 

 

вербально (невербально) реагировать на услышанное, воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова; 

 

определять тему прослушанного текста; 

 

воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию, представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые слова; 

 

использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать содержание текста. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

145.3.2.3. Смысловое чтение. 

 

Формирование следующих умений смыслового чтения: 

 

чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

основного содержания и запрашиваемой информации, представленной в явном и неявном виде, 

несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные незнакомые слова объемом до 80 знаков; 

 

чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста объемом до 70 знаков; 

 

отделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главной информации от 

второстепенной, выявление наиболее значимых фактов; 

 

чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных текстах 

(таблицах, диаграммах); 

 

тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица). 

 

145.3.2.4. Письменная речь. 

 



Развитие следующих умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка (объемом до 40 знаков); 

 

написание небольших письменных высказываний с использованием образца (плана); 

 

написание поздравлений с днем рождения и другими праздниками с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

145.3.3. Языковая сторона речи. 

 

145.3.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского 

языка. 

 

Рисунок (не приводится) 

 

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, различение 

их на слух и правильное озвучивание. 

 

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон). 

 

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

китайском языке. 

 

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение китайских 

слов, записанных в этой транскрипции. 

 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объемом до 70 

знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

 

145.3.3.2. Иероглифика, орфография и пунктуация. 

 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике. 

 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различий в написании изученных 

иероглифов. 



 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и черт, в 

фоноидеограммах - ключей и фонетиков. 

 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в новых 

сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, 

содержащих изученные иероглифы. 

 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

 

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в 

конце предложения. 

 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в Интернете. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

145.3.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте изученных лексических единиц и употребление 

в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, речевых оборотов и 

рамочных конструкций. 

 

145.3.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и корректное употребление в устной и письменной речи: 

 

различных коммуникативных типов предложений: повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий вопрос с частицей РЦ и в утвердительно-отрицательной 

форме, специальный вопрос с вопросительными местоимениями), побудительных, 

восклицательных; 

 

нераспространенных и распространенных простых предложений; 

 

рисунок (не приводится) 

 

предложений с качественным сказуемым, приветственные фразы с качественным сказуемым; 



 

предложений с простым глагольным сказуемым; 

 

рисунок (не приводится) 

 

фраз приветствия и прощания; 

 

фраз, выражающих благодарность и ответ на нее; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

притяжательных местоимений; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

имен собственных, способов построения имен по-китайски; 

 

рисунок (не приводится) 

 

глаголов и глагольно-объектных словосочетаний; 

 

прилагательных; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 



рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

145.3.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке. 

 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

 

Оказание помощи иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

 

145.3.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при говорении. 

 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

Интернете. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

145.4. Содержание обучения в 6 классе. 

 

145.4.1. Тематическое содержание речи. 

 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 



Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка. Спорт. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Посещение врача. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

 

Мой день (распорядок дня). Выходной день (в зоопарке, парке). Каникулы. Спорт. Здоровый образ 

жизни. Профессии. 

 

Путешествия по России и иностранным странам. 

 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, ученые. 

 

145.4.2. Виды речевой деятельности. 

 

145.4.2.1. Коммуникативные умения. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе по 

телефону, поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность; 

 

диалог-побуждение к действию: вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника; 

 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

запрашивать интересующую информацию. 

 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых 

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

этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие умений монологической речи: 

 

высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи (описание (характеристика), 

повествование) с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц; 

 

описывать объект, человека (литературного персонажа) по определенной схеме; 

 



передавать содержание прочитанного текста с использованием вопросов, ключевых слов, плана и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц; 

 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 

работать индивидуально и в группе при выполнении проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых 

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

 

Объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз. 

 

145.4.2.2. Аудирование. 

 

Развитие умений аудирования: 

 

понимать речь учителя по ведению урока; 

 

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале и (или) содержащее некоторые незнакомые слова; 

 

использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей; 

 

вербально (невербально) реагировать на услышанное, воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова; 

 

определять тему прослушанного текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 

воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию, представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые слова; 

 

использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать содержание текста. 

 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

145.4.2.3. Смысловое чтение. 

 

Развитие следующих умений смыслового чтения: 

 

чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

основного содержания и запрашиваемой информации, представленной в явном и неявном виде, 

несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные незнакомые слова, объемом до 90 знаков; 

 

чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста объемом до 80 знаков; 

 

отделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главной информации от 

второстепенной, выявление наиболее значимых фактов; 



 

чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных текстах 

(таблицах, диаграммах); 

 

прогнозирование содержания текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 

тексты для чтения: беседа, сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, нелинейный текст (таблица). 

 

145.4.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие следующих умений письменной речи: 

 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка, объемом до 50 знаков; 

 

написание небольших письменных высказываний с использованием образца (плана) объемом до 

45 знаков; 

 

написание поздравлений с днем рождения и другими праздниками с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 

краткое изложение в письменном виде результатов проектной деятельности объемом до 45 знаков. 

 

145.4.3. Языковая сторона речи. 

 

145.4.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского 

языка. 

 

Рисунок (не приводится) 

 

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, различение 

их на слух и правильное озвучивание. 

 

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон). 

 

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

китайском языке. 

 

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение китайских 

слов, записанных в этой транскрипции. 

 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объемом до 80 

знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 



 

Владение навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. 

 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

 

145.4.3.2. Иероглифика, орфография и пунктуация. 

 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике. 

 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различий в написании изученных 

иероглифов. 

 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и черт, в 

фоноидеограммах - ключей и фонетиков. 

 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в новых 

сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, 

содержащих изученные иероглифы. 

 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

 

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в 

конце предложения. 

 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в Интернете. 

 

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания 

иероглифов. 

 

Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

145.4.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте изученных лексических единиц и употребление 

в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 



Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики, речевых оборотов и 

рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

 

Использование языковой, в том числе контекстуальной, догадки в процессе чтения и аудирования. 

 

Объем около 300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 130 

лексических единиц, изученных ранее) и около 350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 300 лексических единиц продуктивного минимума). 

 

145.4.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 

способов обозначения дат в китайском языке; 

 

способов обозначения дней недели; 

 

различных способов обозначения количества; 

 

обстоятельства времени; 

 

обстоятельства места; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

удвоения глагола; 

 

суффикса 7 (для обозначения завершенности действия); 

 

модальной частицы 7; 

 

способов обозначения точного времени; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 



фраз, выражающих предложение/приглашение, и ответа на него; 

 

фраз, выражающих одобрение; 

 

рисунок (не приводится) 

 

междометия для выражения чувств и эмоций; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

дополнения цели; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 



 

рисунок (не приводится) 

 

145.4.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке. 

 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

 

Оказание помощи иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

 

Использование в процессе устного и письменного общения изученных сведений о 

социокультурном портрете Китая, сведений об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев. 

 

145.4.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при говорении. 

 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

Интернете. 

 

Игнорирование лексико-грамматических и смысловых трудностей, не влияющих на понимание 

основного содержания текста. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

145.5. Содержание обучения в 7 классе. 

 

145.5.1. Тематическое содержание речи. 

 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 



Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: ученые, писатели, поэты, 

спортсмены. 

 

145.5.2. Виды речевой деятельности. 

 

145.5.2.1. Коммуникативные умения. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалога, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с использованием образца, речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий; 

 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

 



Развитие умений монологической речи: 

 

высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи (описание (характеристика), 

повествование (сообщение) с использованием ключевых слов, планов, вопросов, таблиц и (или) 

иллюстраций, фотографий; 

 

описывать объект, человека (литературного персонажа) по определенной схеме; 

 

передавать содержание прочитанного (прослушанного) текста с использованием ключевых слов, 

планов, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий; 

 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному (услышанному); 

 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 

работать индивидуально и в группе при выполнении проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, планов, 

вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

 

Объем монологического высказывания - 7 - 8 фраз. 

 

145.5.2.2. Аудирование. 

 

Развитие умений аудирования: 

 

понимать речь учителя по ведению урока; 

 

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале и (или) содержащее некоторые незнакомые слова; 

 

использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей; 

 

вербально (невербально) реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные незнакомые слова; 

 

определять тему прослушанного текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 

воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию, представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые слова; 

 

использовать контекстуальную, в том числе языковую, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 

игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

 

тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты. 

 

145.5.2.3. Смысловое чтение. 



 

Развитие следующих умений смыслового чтения: 

 

чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

основного содержания и запрашиваемой информации, представленной в явном и неявном виде, 

несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные незнакомые слова объемом до 130 знаков; 

 

чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста объемом до 110 знаков; 

 

отделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главной информации от 

второстепенной, выявление наиболее значимых фактов; 

 

чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных текстах 

(таблицах, диаграммах); 

 

прогнозирование содержания текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 

игнорирование в процессе чтения незнакомых иероглифов, не мешающих понимать основное 

содержание текста; 

 

тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

нелинейный текст (таблица, диаграмма). 

 

145.5.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие следующих умений письменной речи: 

 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка, объемом до 70 знаков; 

 

написание небольших письменных высказываний с использованием образца (плана), картинок, 

объемом до 60 знаков; 

 

написание поздравлений с днем рождения и другими праздниками с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 

краткое изложение в письменном виде результатов проектной деятельности объемом до 60 знаков; 

 

составление планов, тезисов устного (письменного) сообщения, описания диаграмм и графиков. 

 

145.5.3. Языковая сторона речи. 

 

145.5.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского 

языка. 

 

Рисунок (не приводится) 

 



Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, различение 

их на слух и правильное озвучивание. 

 

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон). 

 

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

китайском языке. 

 

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение китайских 

слов, записанных в этой транскрипции. 

 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объемом до 90 

знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

 

Владение навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. 

 

Владение навыками распознавания пекинского диалекта (путунхуа) и различения его от других 

местных диалектов Китая. 

 

145.5.3.2. Иероглифика, орфография и пунктуация. 

 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике. 

 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различий в написании изученных 

иероглифов. 

 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и черт, в 

фоноидеограммах - ключей и фонетиков. 

 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в новых 

сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, 

содержащих изученные иероглифы. 

 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

 

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в 

конце предложения. 

 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 



информации в Интернете. 

 

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания 

иероглифов. 

 

Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере. 

 

Чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

145.5.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте изученных лексических единиц и употребление 

в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики речевых оборотов и 

рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики конструкций сравнения, 

уподобления. 

 

Использование языковой, в том числе контекстуальной, догадки в процессе чтения и аудирования. 

 

Объем - 450 лексических единиц для продуктивного использования (включая 300 лексических 

единиц, изученных ранее) и 500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 450 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 

145.5.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

предложений с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 



рисунок (не приводится) 

 

последовательно-связанных предложений; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

145.5.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 



 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке. 

 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

 

Оказание помощи иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

 

Использование в процессе устного и письменного общения изученных сведений о 

социокультурном портрете Китая, сведений об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев. 

 

145.5.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при говорении. 

 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

Интернете. 

 

Игнорирование лексико-грамматических и смысловых трудностей, не влияющих на понимание 

основного содержания текста. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

145.6. Содержание обучения в 8 классе. 

 

145.6.1. Тематическое содержание речи. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 



 

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

школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: ученые, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

 

145.6.2. Виды речевой деятельности. 

 

145.6.2.1. Коммуникативные умения. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

 

Объем диалога - до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

 

Развитие умений монологической речи: 

 

высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи (описание (характеристика), 

повествование (сообщение) с использованием ключевых слов, планов, вопросов, таблиц и (или) 

иллюстраций, фотографий; 

 

описывать объект, человека (литературного персонажа) по определенной схеме; 

 

передавать содержание прочитанного (прослушанного) текста с использованием ключевых слов, 

планов, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий; 

 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному (услышанному); 



 

составлять рассказ по картинкам; 

 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 

работать индивидуально и в группе при выполнении проектной работы. 

 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, планов, 

вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

 

Объем монологического высказывания - 8 фраз. 

 

145.6.2.2. Аудирование. 

 

Развитие умений аудирования: 

 

понимать речь учителя на уроке; 

 

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале и (или) содержащее некоторые незнакомые слова; 

 

использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей; 

 

вербально (невербально) реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 

определять тему (идею) и главные события (факты) прослушанного текста; 

 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

 

воспринимать на слух и понимать нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в явном виде в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

 

оценивать информацию с точки зрения ее полезности (достоверности); 

 

использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые языковые явления; 

 

игнорировать незнакомые языковые явления, не влияющие на понимание текста; 

 

аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает 

умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте; 

 

тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут. 

 

145.6.2.3. Смысловое чтение. 

 



Развитие следующих умений смыслового чтения: 

 

чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

основного содержания и запрашиваемой информации, представленной в явном и неявном виде, 

несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные незнакомые слова, объемом до 120 знаков; 

 

чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста объемом до 110 знаков; 

 

отделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главной информации от 

второстепенной, выявление наиболее значимых фактов; 

 

чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных текстах 

(таблицах, диаграммах); 

 

прогнозирование содержания текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 

игнорирование в процессе чтения незнакомых иероглифов, не мешающих понимать основное 

содержание текста; 

 

тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

 

145.6.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие следующих умений письменной речи: 

 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка (объемом до 150 знаков); 

 

написание небольших письменных высказываний с использованием образца (плана), картинок 

(объемом до 85 знаков); 

 

написание поздравлений с днем рождения и другими праздниками с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (объемом до 150 знаков); 

 

краткое изложение в письменном виде результатов проектной деятельности; 

 

составление планов, тезисов устного (письменного) сообщения, описания диаграмм и графиков. 

 

145.6.3. Языковая сторона речи. 

 

145.6.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского 

языка. 

 

Рисунок (не приводится) 

 

Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, различение 



их на слух и правильное озвучивание. 

 

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон). 

 

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

китайском языке. 

 

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение китайских 

слов, записанных в этой транскрипции. 

 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объемом до 100 

знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

 

Владение навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. 

 

Владение навыками распознавания пекинского диалекта (путунхуа) и различения его от других 

местных диалектов Китая. 

 

145.6.3.2. Иероглифика, орфография и пунктуация. 

 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иеро-глифике. 

 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различий в написании изученных 

иероглифов. 

 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и черт, в 

фоноидеограммах - ключей и фонетиков. 

 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в новых 

сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, 

содержащих изученные иероглифы. 

 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

 

Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в 

конце предложения. 

 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в Интернете. 



 

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания 

иероглифов. 

 

Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере. 

 

Чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

145.6.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте изученных лексических единиц и употребление 

в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики речевых оборотов и 

рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики конструкций сравнения, 

уподобления. 

 

Использование в соответствии с правилами грамматики лексических единиц, обозначающих меры 

длины, веса и объема. 

 

Использование языковой, в том числе контекстуальной, догадки в процессе чтения и аудирования. 

 

Объем - 600 лексических единиц для продуктивного использования (включая 450 лексических 

единиц, изученных ранее) и 650 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 600 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 

145.6.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

субъектно-предикативной структуры/глагольного словосочетания в роли подлежащего; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 



прямой и косвенной речи; 

 

рисунок (не приводится) 

 

удвоения односложных прилагательных; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

дополнения длительности; 

 

способов выражения кратности действия; 

 

результативных морфем в составных глагольных сказуемых; 

 

различных типов связей в рамках сверхфразового единства, оформляемых союзами и 

конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и другие); 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

145.6.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 



Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке. 

 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

 

Оказание помощи иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

 

Использование в процессе устного и письменного общения изученных сведений о 

социокультурном портрете Китая, сведений об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев. 

 

145.6.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при говорении. 

 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

Интернете. 

 

Игнорирование лексико-грамматических и смысловых трудностей, не влияющих на понимание 

основного содержания текста. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

145.7. Содержание обучения в 9 классе. 

 

145.7.1. Тематическое содержание речи. 

 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Спортивные 

соревнования. 



 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодежная мода. 

 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

 

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

 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены. 

 

145.7.2. Виды речевой деятельности. 

 

145.7.2.1. Коммуникативные умения. 

 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; 

 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) 

выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

 

диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 

диалог-обмен мнениями - выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое 

согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие эмоции). 

 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением нормы 

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

 

Объем диалога - до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога, до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

 

Развитие умений монологической речи: 

 

высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи (описание (характеристика), 

повествование (сообщение), рассуждение) с использованием ключевых слов, планов, вопросов, 



таблиц и (или) иллюстраций, фотографий; 

 

описывать объект, человека (литературного персонажа) по плану; 

 

передавать содержание, основную мысль прочитанного (прослушанного) текста с использованием 

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

 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному (услышанному); 

 

составлять рассказ с использованием серии картинок; 

 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 

работать индивидуально и в группе при выполнении проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, планов, вопросов, таблиц и 

(или) иллюстраций, фотографий или без их использования. 

 

Объем монологического высказывания - 7 - 8 фраз. 

 

145.7.2.2. Аудирование. 

 

Развитие умений аудирования: 

 

понимать речь учителя на уроке; 

 

распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале и (или) содержащее некоторые незнакомые слова; 

 

использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей; 

 

вербально (невербально) реагировать на услышанное; 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 

определять тему прослушанного текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

 

воспринимать на слух и понимать нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 

оценивать информацию с точки зрения ее полезности (достоверности); 

 

использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые языковые явления; 

 

игнорировать незнакомые языковые явления, не влияющие на понимание текста; 

 

тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

 

Время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут. 

 

145.7.2.3. Смысловое чтение. 

 



Развитие следующих умений смыслового чтения: 

 

чтение про себя и понимание с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

основного содержания и запрашиваемой информации, представленной в явном и неявном виде, 

несложных адаптированных аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные незнакомые слова (объемом до 140 знаков); 

 

чтение вслух и понимание небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 130 знаков); 

 

отделение в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главной информации от 

второстепенной, выявление наиболее значимых фактов; 

 

чтение про себя и понимание запрашиваемой информации, представленной в нелинейных текстах 

объемом до 150 знаков; 

 

прогнозирование содержания текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 

игнорирование в процессе чтения незнакомых иероглифов, не мешающих понимать основное 

содержание текста. 

 

145.7.2.4. Письменная речь. 

 

Развитие следующих умений письменной речи: 

 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

 

написание электронного сообщения личного характера с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка (объемом до 110 знаков); 

 

написание небольших письменных высказываний с использованием образца (плана), картинок 

(объемом до 110 знаков); 

 

написание поздравлений с днем рождения и другими праздниками с употреблением норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 

краткое представление в письменном виде результатов проектной деятельности; 

 

составление планов, тезисов устного (письменного) сообщения, описания диаграмм и графиков; 

 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объемом до 100 знаков). 

 

145.7.3. Языковая сторона речи. 

 

145.7.3.1. Фонетическая сторона речи. 

 

Владение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков китайского 

языка. 

 

Рисунок (не приводится) 

 



Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей и финалей, различение 

их на слух и правильное озвучивание. 

 

Знание правил тональной системы китайского языка и их корректное использование (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон). 

 

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

китайском языке. 

 

Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка. 

 

Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильное произнесение китайских 

слов, записанных в этой транскрипции. 

 

Выразительное чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов объемом до 130 

знаков, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

 

Владение навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при этом 

демонстрируя понимание содержания текста и обеспечивая восприятие читаемого слушающими. 

 

Выражение модальных значений, чувств и эмоций с помощью интонации. 

 

Владение навыками распознавания пекинского диалекта (путунхуа) и различения его от других 

местных диалектов Китая. 

 

145.7.3.2. Иероглифика, орфография и пунктуация. 

 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике. 

 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различий в написании изученных 

иероглифов. 

 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей, графем и черт, в 

фоноидеограммах - ключей и фонетиков. 

 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, в том числе в новых 

сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки. 

 

Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иероглифическим письмом, 

содержащих изученные иероглифы. 

 

Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь. 

 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системе пиньинь. 

 

Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь. 

 



Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членами предложения и в 

конце предложения. 

 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглифики при поиске 

информации в Интернете. 

 

Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого сочетания 

иероглифов. 

 

Использование иероглифики при создании презентаций и других учебных заданий на компьютере. 

 

Чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре. 

 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 

145.7.3.3. Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание в устной речи и письменном тексте изученных лексических единиц и употребление 

в устной и письменной речи изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в речи распространенных реплик-клише речевого этикета, 

наиболее характерных для культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

 

Распознавание и употребление в речи ряда интернациональных лексических единиц. 

 

Понимание смысловых особенностей изученных лексических единиц и употребление слов в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости. 

 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики речевых оборотов и 

рамочных конструкций, служащих для формирования сложных предложений. 

 

Распознавание и употребление в соответствии с правилами грамматики конструкций сравнения, 

уподобления, категорического утверждения и отрицания, предложений пассивного строя. 

 

Использование в соответствии с правилами грамматики лексических единиц, обозначающих меры 

длины, веса и объема. 

 

Использование языковой, в том числе контекстуальной, догадки в процессе чтения и аудирования. 

 

Использование в речи некоторых идиом в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

 

Объем - 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 600 лексических 

единиц, изученных ранее) и 780 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

 

145.7.3.4. Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи: 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 



рисунок (не приводится) 

 

модели построения парных надписей "чуньлянь"; 

 

применения слов-омофонов в парных надписях; 

 

различных способов выражения количества (в том числе приблизительного); 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

145.7.4. Социокультурные знания и умения. 

 

Употребление в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематической фоновой лексики, а также основных норм речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

 

Краткое представление родной страны и культуры на китайском языке. 

 

Краткая беседа о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке. 

 

Понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Соблюдение речевого этикета в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

 

Оказание помощи иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке. 

 



Использование в процессе устного и письменного общения изученных сведений о 

социокультурном портрете Китая, сведений об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев. 

 

Краткое представление некоторых культурных явлений родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основных национальных праздников, традиций в проведении досуга и 

питании). 

 

Краткое представление некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (ученых, писателей, поэтов, художников, музыкантов, спортсменов). 

 

145.7.5. Компенсаторные умения. 

 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Использование переспроса и уточняющего вопроса для уточнения информации при говорении. 

 

Использование иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

Интернете. 

 

Игнорирование лексико-грамматических и смысловых трудностей, не влияющих на понимание 

основного содержания текста. 

 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

145.8. Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (китайскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

 

145.8.1. Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

145.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания: 

 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 



 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 

представление о способах противодействия коррупции; 

 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); 

 

2) патриотического воспитания: 

 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

 

4) эстетического воспитания: 

 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 

5) физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

осознание ценности жизни; 

 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 



 

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

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

 

6) трудового воспитания: 

 

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

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 

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

применения изучаемого предметного знания; 

 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

7) экологического воспитания: 

 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 

8) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 



социальной средой; 

 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; 

 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

145.8.3. В результате изучения второго иностранного (китайского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 

145.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 



часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

145.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

 

145.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 



находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

145.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

 

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

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различия и 

сходство позиций; 

 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

 

145.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

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

подчиняться; 

 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждение, обмен мнениями, "мозговой штурм" и 

других); 



 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

145.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 

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

в группе, принятие решений группой); 

 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 

проводить выбор и брать на себя ответственность за решение. 

 

145.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

145.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

различать, называть собственные эмоции и эмоции других, управлять ими; 

 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 



 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

145.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 

принимать себя и других, не осуждая; 

 

открытость себе и другим; 

 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

145.8.4. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (китайскому) 

языку к концу обучения в 5 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - до 4 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - до 4 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для чтения - 80 знаков), читать 

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

 

письменная речь: 



 

писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объем сообщения - до 40 знаков). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 

 

правильно произносить звуки китайского языка; 

 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон); 

 

различать на слух все звуки китайского языка; 

 

знать буквы китайского звуко-буквенного алфавита пиньинь (также называемого фонетической 

транскрипцией), инициали и финали и фонетически корректно их озвучивать; 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова на китайском 

языке; 

 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 70 знаков); 

 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации; 

 

владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

 

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике; 

 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходство и различия в написании 

изученных иероглифов; 

 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, графемы 

и черты, в фоноидеограммах - ключи и фонетики; 

 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в новых 

сочетаниях, читать и записывать данные знаки; 

 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы; 

 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

 



правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в Интернете; 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 180 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 130 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые обороты и рамочные 

конструкции, служащие для формирования сложных предложений; 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка, различных 

коммуникативных типов предложений китайского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 

рисунок (не приводится) 

 

нераспространенные и распространенные простые предложения; 

 

рисунок (не приводится) 

 

предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы с качественным сказуемым; 

 

предложения с простым глагольным сказуемым; 

 

рисунок (не приводится) 

 

фразы приветствия и прощания; 

 

фразы, выражающие благодарность и ответ на нее; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

притяжательные местоимения; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 



рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

имена собственные, способы построения имен по-китайски; 

 

рисунок (не приводится) 

 

глаголы и глагольно-объектные словосочетания; 

 

прилагательные; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять родную страну и культуру на китайском языке; вести беседу о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в которых широко 

используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о некоторых 



произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно известных 

достопримечательностях на китайском языке; 

 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем; 

 

оказывать помощь иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке; 

 

владеть компенсаторными умениями: 

 

выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

использовать при говорении переспрос и уточняющий вопрос; 

 

использовать при подготовке учебных проектов иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

145.8.5. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (китайскому) 

языку к концу обучения в 6 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 

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

собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объем монологического высказывания - 5 - 6 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 5 - 6 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 5 - 6 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

 



смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объем текста (текстов) для чтения - до 90 знаков), 

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

 

письменная речь: 

 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объем сообщения - до 50 знаков), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, картинок (объем высказывания - до 45 знаков). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух и правильно произносить все звуки китайского языка; 

 

рисунок (не приводится) 

 

знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей и финалей, различать их 

на слух и правильно произносить; 

 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон); 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова на китайском 

языке; 

 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 80 знаков); 

 

знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильно произносить китайские 

слова, записанные в этой транскрипции; 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

 

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике; 

 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходство и различия в написании 

изученных иероглифов; 

 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, графемы 



и черты, в фоноидеограммах - ключи и фонетики; 

 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в новых 

сочетаниях, читать и записывать данные знаки; 

 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы; 

 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

 

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в Интернете; 

 

использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов; 

 

использовать иероглифику при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере; 

 

распознавать в устной речи и письменных текстах 350 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые обороты и рамочные 

конструкции, служащие для формирования сложных предложений; 

 

понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность 

изученных лексических единиц в зависимости от их позиции в предложении в пределах тематики 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка, различных 

коммуникативных типов предложений китайского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

способы обозначения дат в китайском языке; 

 

способы обозначения дней недели; 



 

различные способы обозначения количества; 

 

обстоятельство времени; 

 

обстоятельство места; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

удвоение глагола; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

способы обозначения точного времени; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

фразы, выражающие предложение/приглашение, и ответ на него; 

 

фразы, выражающие одобрение; 

 

рисунок (не приводится) 

 

междометия для выражения чувств и эмоций; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 



рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

дополнение цели; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 

вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке; 

 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем; 

 

оказывать помощь иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 



китайском языке; 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете Китая, сведениями об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев; 

 

владеть компенсаторными умениями: 

 

выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

использовать при говорении переспрос и уточняющий вопрос; 

 

использовать при подготовке учебных проектов иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с представителями другой культуры; 

 

игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста. 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

145.8.6. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (китайскому) 

языку к концу обучения в 7 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания - 7 - 8 фраз), излагать 

основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объем - 7 - 8 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 

7 - 8 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста 



(текстов) для аудирования - до 1 минуты); 

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме (объем текста (текстов) для чтения - до 100 знаков), читать про себя 

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

 

письменная речь: 

 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объем сообщения - до 70 знаков), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объем высказывания - до 60 знаков). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух и правильно произносить все звуки китайского языка; 

 

рисунок (не приводится) 

 

знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей и финалей, различать их 

на слух и правильно произносить; 

 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон); 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова на китайском 

языке; 

 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 90 знаков); 

 

знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильно произносить китайские 

слова, записанные в этой транскрипции; 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

узнавать пекинский диалект (путунхуа) и отличать от других местных диалектов Китая; 

 

владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

 

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике; 

 



анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходство и различия в написании 

изученных иероглифов; 

 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, графемы 

и черты, в фоноидеограммах - ключи и фонетики; 

 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в новых 

сочетаниях, читать и записывать данные знаки; 

 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы; 

 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

 

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в Интернете; 

 

использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов; 

 

использовать иероглифику при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере; 

 

читать некоторые базовые иероглифы, записанные в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре; 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 500 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 450 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые обороты и рамочные 

конструкции, служащие для формирования сложных предложений; 

 

понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность 

изученных лексических единиц в зависимости от их позиции в предложении в пределах тематики 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексические единицы, 



обозначающие меры длины, веса и объема; 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики конструкции сравнения, 

уподобления; 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка, различных 

коммуникативных типов предложений китайского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

последовательно-связанные предложения; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 



 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 

вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке; 

 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем; 

 

оказывать помощь иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке; 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете Китая, сведениями об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев; 

 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основных национальных праздников, традиций в проведении досуга и питании). 

 

владеть компенсаторными умениями: 

 

выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

использовать при говорении переспрос и уточняющий вопрос; 

 

использовать при подготовке учебных проектов иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 



 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с представителями другой культуры; 

 

игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

145.8.7. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (китайскому) 

языку к концу обучения в 8 классе. 

 

Коммуникативные умения. 

 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести разные виды диалогов диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объем монологического высказывания - до 8 фраз), выражать и 

кратко аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 8 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объем - 8 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

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

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объем 

текста (текстов) для чтения - до 120 знаков), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; 

 

письменная речь: 

 

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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 100 знаков), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объем высказывания - до 

80 знаков). Языковые навыки и умения. 

 



Владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух и правильно произносить все звуки китайского языка; 

 

рисунок (не приводится) 

 

знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей и финалей, различать их 

на слух и правильно произносить; 

 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон); 

 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова на китайском 

языке; 

 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 110 знаков); 

 

знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильно произносить китайские 

слова, записанные в этой транскрипции; 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

узнавать пекинский диалект (путунхуа) и отличать от других местных диалектов Китая; 

 

интонационно выражать чувства и эмоции; 

 

владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

 

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике; 

 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходство и различия в написании 

изученных иероглифов; 

 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, графемы 

и черты, в фоноидеограммах - ключи и фонетики; 

 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в новых 

сочетаниях, читать и записывать данные знаки; 

 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы; 

 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

 

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

 



правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в Интернете; 

 

использовать иероглифику при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере; 

 

читать некоторые базовые иероглифы, записанные в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре; 

 

использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов; 

 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 600 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые обороты и рамочные 

конструкции, служащие для формирования сложных предложений; 

 

понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность 

изученных лексических единиц в зависимости от их позиции в предложении в пределах тематики 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объема; 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики конструкции сравнения, 

уподобления; 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка, различных 

коммуникативных типов предложений китайского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в роли подлежащего; 

 

рисунок (не приводится) 

 



рисунок (не приводится) 

 

прямую и косвенную речь; 

 

рисунок (не приводится) 

 

удвоение односложных прилагательных; 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

дополнение длительности; 

 

способы выражения кратности действия; 

 

результативные морфемы в составных глагольных сказуемых; 

 

различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые союзами и 

конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и другие); 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

междометия и идиомы в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 



употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 

вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке; 

 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем; 

 

оказывать помощь иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке; 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете Китая, сведениями об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев; 

 

владеть компенсаторными умениями: 

 

выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

 

использовать при говорении переспрос и уточняющий вопрос, вопрос-просьбу, описание предмета 

(объяснение явления) вместо его названия, перефразирование; 

 

уточнять смысл незнакомых слов; 

 

использовать в продуктивных видах речевой деятельности (говорение и письменная речь) 

оптимальную для себя стратегию решения коммуникативной задачи; 

 

использовать при подготовке учебных проектов иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с представителями другой культуры; 

 

игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

145.8.8. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (китайскому) 

языку к концу обучения в 9 классе. 

 

Коммуникативные умения. 



 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

 

говорение: 

 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 8 реплик со стороны каждого собеседника); 

 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объем монологического высказывания - до 8 - 9 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объем - 8 - 9 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы (объем - 8 - 9 фраз); 

 

аудирование: 

 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

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

 

смысловое чтение: 

 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объем 

текста (текстов) для чтения - до 140 знаков), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

 

письменная речь: 

 

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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 110 знаков), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объем высказывания - до 100 

знаков), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 100 знаков). 

 

Языковые навыки и умения. 

 

Владеть фонетическими навыками: 

 

различать на слух и правильно произносить все звуки китайского языка; 

 

рисунок (не приводится) 

 

знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей и финалей, различать их 

на слух и правильно произносить; 

 

знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать (изменение 

тонов, неполный третий тон, легкий тон); 



 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова на китайском 

языке; 

 

читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита, согласно 

основным правилам чтения китайского языка; 

 

читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию, при 

этом демонстрируя понимание содержания текста (до 150 знаков); 

 

знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильно произносить китайские 

слова, записанные в этой транскрипции; 

 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации; 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

узнавать пекинский диалект (путунхуа) и отличать от других местных диалектов Китая; 

 

интонационно выражать чувства и эмоции; 

 

владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками: 

 

правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 

использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт при 

создании текстов в иероглифике; 

 

анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходство и различия в написании 

изученных иероглифов; 

 

идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифические ключи, графемы 

и черты, в фоноидеограммах - ключи и фонетики; 

 

распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в том числе в новых 

сочетаниях, читать и записывать данные знаки; 

 

читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы; 

 

записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике и пиньинь; 

 

транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системе пиньинь; 

 

правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь; 

 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения и в конце предложения; 

 

набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в Интернете; 

 

использовать иероглифику при создании презентаций и других учебных произведений на 

компьютере; 



 

читать некоторые базовые иероглифы, записанные в традиционной форме, применяемой в 

Гонконге, на Тайване и в Сингапуре; 

 

использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов; 

 

распознавать в устной речи и и письменном тексте 780 лексических единиц и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

 

распознавать и употреблять в речи распространенные реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 

распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

 

понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые обороты и рамочные 

конструкции, служащие для формирования сложных предложений; 

 

понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность 

изученных лексических единиц в зависимости от их позиции в предложении в пределах тематики 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объема; 

 

узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики конструкции сравнения, 

уподобления, категорическое утверждение и отрицание, предложения пассивного строя; 

 

использовать в речи некоторые идиомы в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений китайского языка, различных 

коммуникативных типов предложений китайского языка; 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

модели построения парных надписей "чуньлянь"; 

 

слова-омофоны в парных надписях; 

 

различные способы выражения количества (в том числе приблизительного); 

 

рисунок (не приводится) 

 



рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

рисунок (не приводится) 

 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 

кратко представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 

вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки, всемирно 

известных достопримечательностях на китайском языке; 

 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем; 

 

оказывать помощь иностранным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке; 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете Китая, сведениями об особенностях образа жизни, быта и культуры 

китайцев; 

 

распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка; 

 

владеть компенсаторными умениями: 

 

выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 



использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

 

использовать при говорении переспрос и уточняющий вопрос, вопрос-просьбу, описание предмета 

(объяснение явления) вместо его названия, перефразирование; 

 

уточнять смысл незнакомых слов; 

 

использовать в продуктивных видах речевой деятельности (говорение и письменная речь) 

оптимальную для себя стратегию решения коммуникативной задачи; 

 

использовать при подготовке учебных проектов иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с представителями другой культуры; 

 

игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста. 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

146. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (базовый уровень). 

 

146.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (базовый уровень) 

(предметная область "Математика и информатика") (далее соответственно - программа по 

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике. 

 

 

146.2. Пояснительная записка. 

 

146.2.1. Программа по математике для обучающихся 5 - 9 классов разработана на основе ФГОС 

ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

 

146.2.2. Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира - 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, 

политической информации, дают возможность выполнять расчеты и составлять алгоритмы, 

находить и применять формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

 

146.2.3. Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определенных умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приемы и 

методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач - 



основой учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

 

146.2.4. Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

 

146.2.5. При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов 

других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. 

 

146.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 5 - 9 классах являются: 

 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять 

освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

146.2.7. Основные линии содержания программы по математике в 5 - 9 классах: "Числа и 

вычисления", "Алгебра" ("Алгебраические выражения", "Уравнения и неравенства"), "Функции", 

"Геометрия" ("Геометрические фигуры и их свойства", "Измерение геометрических величин"), 

"Вероятность и статистика". Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. 

 

Содержание программы по математике, распределенное по годам обучения, структурировано 

таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя 

ее, образуя прочные множественные связи. 

 

146.2.8. В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на 

уровне основного общего образования. В 5 - 9 классах математика традиционно изучается в 

рамках следующих учебных курсов: в 5 - 6 классах - курса "Математика", в 7 - 9 классах - курсов 

"Алгебра" (включая элементы статистики и теории вероятностей) и "Геометрия". Программой по 

математике вводится самостоятельный учебный курс "Вероятность и статистика". 

 

146.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования, - 952 часа: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе - 204 часа 

(6 часов в неделю), в 9 классе - 204 часа (6 часов в неделю). 

 



146.3. Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

146.3.1. Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 

 

1) патриотическое воспитание: 

 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности ученого; 

 

3) трудовое воспитание: 

 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

интересов и общественных потребностей; 

 

4) эстетическое воспитание: 

 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

 

5) ценности научного познания: 

 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

 

7) экологическое воспитание: 

 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 



готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

146.3.2. В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

 

146.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 

146.3.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

146.3.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 



исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

 

146.3.2.4. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

146.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

 

146.3.2.6. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи и полученным результатам; 

 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории. 

 

146.3.2.7. У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 

мнения нескольких человек; 

 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

146.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

 

146.3.2.9. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 



универсальных регулятивных учебных действий: 

 

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

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учетом новой информации. 

 

146.3.2.10. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретенному 

опыту. 

 

146.3.3. Предметные результаты освоения программы по математике представлены по годам 

обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5 - 6 классах - курса "Математика", в 7 - 9 классах 

- курсов "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

 

 

146.4. Федеральная рабочая программа учебного курса "Математика" в 5 - 6 классах (далее 

соответственно - программа учебного курса "Математика", учебный курс). 

 

146.4.1. Пояснительная записка. 

 

146.4.1.1. Приоритетными целями обучения математике в 5 - 6 классах являются: 

 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 

 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации. 

 

146.4.1.2. Основные линии содержания курса математики в 5 - 6 классах - арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

 

146.4.1.3. Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приемам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 

классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 



 

146.4.1.4. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый 

этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При 

этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объеме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности 

для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесен второй этап в изучении дробей, 

где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрение приемов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с 

понятием процента. 

 

146.4.1.5. Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

"Положительные и отрицательные числа" выделяется подтема "Целые числа", в рамках которой 

знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными 

числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 

познакомить обучающихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел 

будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

 

146.4.1.6. При обучении решению текстовых задач в 5 - 6 классах используются арифметические 

приемы решения. При отработке вычислительных навыков в 5 - 6 классах рассматриваются 

текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с 

приемами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форме таблиц или диаграмм. 

 

146.4.1.7. В программе учебного курса "Математика" предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в 

зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 

для вычисления геометрических величин, в качестве "заместителя" числа. 

 

146.4.1.8. В программе учебного курса "Математика" представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на 

наглядно-практическом уровне, опирается на нагляднообразное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и расширяются. 

 

146.4.1.9. Согласно учебному плану в 5 - 6 классах изучается интегрированный предмет 

"Математика", который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

 

146.4.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, - 340 часов: в 5 классе 

- 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 часов в неделю). 

 

146.4.2. Содержание обучения в 5 классе. 

 

146.4.2.1. Натуральные числа и нуль. 



 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. 

 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулем. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 

действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических 

действий. 

 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения 

и умножения, распределительного свойства умножения. 

 

146.4.2.2. Дроби. 

 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. 

 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

 

146.4.2.3. Решение текстовых задач. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объема, цены, расстояния, времени, 

скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

 

Решение основных задач на дроби. 

 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

 



146.4.2.4. Наглядная геометрия. 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развернутый углы. 

 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

треугольник, о равенстве фигур. 

 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов 

прямоугольника, квадрата. 

 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображенных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развертки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

 

Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объема. 

 

146.4.3. Содержание обучения в 6 классе. 

 

146.4.3.1. Натуральные числа. 

 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

 

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 

суммы и произведения. Деление с остатком. 

 

146.4.3.2. Дроби. 

 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как 

результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по ее проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в 

процентах. 

 

146.4.3.3. Положительные и отрицательные числа. 

 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. 



 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

 

146.4.3.4. Буквенные выражения. 

 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объема параллелепипеда и куба. 

 

146.4.3.5. Решение текстовых задач. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. 

 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объем работы. Единицы измерения: 

массы, стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины. 

 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 

основных задач на дроби и проценты. 

 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи. 

 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

 

146.4.3.6. Наглядная геометрия. 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырехугольник, треугольник, окружность, круг. 

 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой, длина маршрута на 

квадратной сетке. 

 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Четырехугольник, примеры 

четырехугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, 

угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 

Приближенное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближенное 

измерение длины окружности, площади круга. 

 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

 

Построение симметричных фигур. 

 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, 

конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 



 

Понятие объема, единицы измерения объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

146.4.4. Предметные результаты освоения программы учебного курса "Математика". 

 

146.4.4.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 5 

классе. 

 

146.4.4.1.1. Числа и вычисления. 

 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

 

Округлять натуральные числа. 

 

146.4.4.1.2. Решение текстовых задач. 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость. 

 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстояния, времени, скорости, 

выражать одни единицы величины через другие. 

 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

 

146.4.4.1.3. Наглядная геометрия. 

 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

фигур. 

 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 



заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 

площади и периметра. 

 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображенных на клетчатой бумаге. 

 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 

 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

 

Вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объема. 

 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

146.4.4.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 6 

классе. 

 

146.4.4.2.1. Числа и вычисления. 

 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа 

одного и разных знаков. 

 

Выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с натуральными и 

целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами. 

 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифметических действий. 

 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

 

146.4.4.2.2. Числовые и буквенные выражения. 

 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 

числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять 

буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

 



Находить неизвестный компонент равенства. 

 

146.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами, решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость, производительность, время, объема работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

 

146.4.4.2.4. Наглядная геометрия. 

 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов, распознавать на чертежах 

острый, прямой, развернутый и тупой углы. 

 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 

выражать одни единицы измерения длины через другие. 

 

Находить, используя чертежные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользоваться основными 

единицами измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через другие. 

 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развертка. 

 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

 

Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объема; 

 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

 



146.5. Федеральная рабочая программа учебного курса "Алгебра" в 7 - 9 классах (далее 

соответственно - программа учебного курса "Алгебра", учебный курс). 

 

146.5.1. Пояснительная записка. 

 

146.5.1.1. Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, 

ее освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, 

способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебре предполагает значительный объем самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

 

146.5.1.2. В структуре программы учебного курса "Алгебра" для основного общего образования 

основное место занимают содержательно-методические линии: "Числа и вычисления", 

"Алгебраические выражения", "Уравнения и неравенства", "Функции". Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трех лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в 

программу учебного курса "Алгебра" включены некоторые основы логики, представленные во 

всех основных разделах математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и структурной 

особенностью учебного курса "Алгебра" является его интегрированный характер. 

 

146.5.1.3. Содержание линии "Числа и вычисления" служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему 

образованию. 

 

146.5.1.4. Содержание двух алгебраических линий - "Алгебраические выражения" и "Уравнения и 

неравенства" способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения 

математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

 

146.5.1.5. Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики - словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 



146.5.1.6. Согласно учебному плану в 7 - 9 классах изучается учебный курс "Алгебра", который 

включает следующие основные разделы содержания: "Числа и вычисления", "Алгебраические 

выражения", "Уравнения и неравенства", "Функции". 

 

146.5.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса "Алгебра", - 306 

часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 

102 часа (3 часа в неделю). 

 

146.5.2. Содержание обучения в 7 классе. 

 

146.5.2.1. Числа и вычисления. 

 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 

рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

 

146.5.2.2. Алгебраические выражения. 

 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

 

Свойства степени с натуральным показателем. 

 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Разложение многочленов на множители. 

 

146.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных 

уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем уравнений. 

 

146.5.2.4. Функции. 

 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

 

Прямоугольная система координат, оси  



 и  

. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных 

формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. 

Свойства функций. Линейная функция, ее график. График функции  

. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 

146.5.3. Содержание обучения в 8 классе. 

 

146.5.3.1. Числа и вычисления. 

 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартная запись числа. 

 

146.5.3.2. Алгебраические выражения. 

 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

 

146.5.3.3. Уравнения и неравенства. 

 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

 

146.5.3.4. Функции. 

 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 

 

График функции. Чтение свойств функции по ее графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции  

,  

,  

,  

. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

 

146.5.4. Содержание обучения в 9 классе. 

 



146.5.4.1. Числа и вычисления. 

 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

 

146.5.4.2. Уравнения и неравенства. 

 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней разложением на множители. 

 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое - второй 

степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 

Числовые неравенства и их свойства. 

 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

 

146.5.4.3. Функции. 

 

Квадратичная функция, ее график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

 

Графики функции:  

,  

,  

,  

,  

,  

, и их свойства. 

 

146.5.4.4. Числовые последовательности и прогрессии. 

 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. 

 



Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

146.5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса "Алгебра". 

 

146.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

 

146.5.5.1.1. Числа и вычисления. 

 

Выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приемы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 

Округлять числа. 

 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 

146.5.5.1.2. Алгебраические выражения. 

 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять ее в процессе освоения 

учебного материала. 

 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращенного умножения. 

 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

 

146.5.5.1.3. Уравнения и неравенства. 



 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

 

146.5.5.1.4. Функции. 

 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики линейных 

функций. Строить график функции  

. 

 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объем работы. 

 

Находить значение функции по значению ее аргумента. 

 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

146.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

 

146.5.5.2.1. Числа и вычисления. 

 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя 

при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, используя свойства корней. 

 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

 

146.5.5.2.2. Алгебраические выражения. 

 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями. 

 

Раскладывать квадратный трехчлен на множители. 



 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

 

146.5.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 

если имеет, то сколько, и прочее). 

 

Переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

 

146.5.5.2.4. Функции. 

 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 

функции по ее графику. 

 

Строить графики элементарных функций вида: 

 

,  

,  

,  

,  

, описывать свойства числовой функции по ее графику. 

 

146.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

 

146.5.5.3.1. Числа и вычисления. 

 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

 

146.5.5.3.2. Уравнения и неравенства. 

 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-



рациональные уравнения. 

 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 

если имеет, то сколько, и прочее). 

 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

 

146.5.5.3.3. Функции. 

 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: 

 

,  

,  

,  

,  

,  

,  

 в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

 

146.5.5.3.4. Числовые последовательности и прогрессии. 

 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. Решать задачи, 

связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с 

использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

 

146.6. Федеральная рабочая программа учебного курса "Геометрия" в 7 - 9 классах (далее 



соответственно - программа учебного курса "Геометрия", учебный курс). 

 

146.6.1. Пояснительная записка. 

 

146.6.1.1. Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, 

опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне 

основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения "от противного", 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 

 

146.6.1.2. Целью изучения геометрии является использование ее как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся 

должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертеж или рисунок, 

найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического характера 

обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат. 

 

Важно подчеркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах "Векторы", 

"Тригонометрические соотношения", "Метод координат" и "Теорема Пифагора". 

 

146.6.1.3. Учебный курс "Геометрия" включает следующие основные разделы содержания: 

"Геометрические фигуры и их свойства", "Измерение геометрических величин", "Декартовы 

координаты на плоскости", "Векторы", "Движения плоскости", "Преобразования подобия". 

 

146.6.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса "Геометрия", - 204 

часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

146.6.2. Содержание обучения в 7 классе. 

 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведенной к 

гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°. 

 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 



большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 

 

146.6.3. Содержание обучения в 8 классе. 

 

Четырехугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, ее 

свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырехугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

 

146.6.4. Содержание обучения в 9 классе. 

 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 



 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

146.6.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса "Геометрия". 

 

146.6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

 

к концу обучения в 7 классе. 

 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи 

на нахождение углов. 

 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить ее центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и 

о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведенного к точке касания. 

 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл. 

 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 



 

146.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

 

Распознавать основные виды четырехугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических задач. 

 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертеж и находить 

соответствующие длины. 

 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических 

задачах. 

 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, 

углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 

 

Владеть понятием описанного четырехугольника, применять свойства описанного 

четырехугольника при решении задач. 

 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

146.6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника ("решение прямоугольных треугольников"). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника 

("решение треугольников"), применять их при решении геометрических задач. 

 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы 

у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примеры подобных фигур в окружающем мире. 

 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 



 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные 

умения в практических задачах. 

 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических 

функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

 

146.7. Федеральная рабочая программа учебного курса "Вероятность и статистика" в 7 - 9 классах 

(далее соответственно - программа учебного курса "Вероятность и статистика", учебный курс). 

 

146.7.1. Пояснительная записка. 

 

146.7.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают все большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется 

хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в 

том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. 

 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчета 

числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создает 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

146.7.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса "Вероятность 

и статистика" основного общего образования выделены следующие содержательно-методические 

линии: "Представление данных и описательная статистика", "Вероятность", "Элементы 

комбинаторики", "Введение в теорию графов". 

 

Содержание линии "Представление данных и описательная статистика" служит основой для 



формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных 

с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

 

146.7.1.3. В 7 - 9 классах изучается учебный курс "Вероятность и статистика", в который входят 

разделы: "Представление данных и описательная статистика", "Вероятность", "Элементы 

комбинаторики", "Введение в теорию графов". 

 

146.7.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса "Вероятность и 

статистика", - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 

9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

146.7.2. Содержание обучения в 7 классе. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных 

и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число ребер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

146.7.3. Содержание обучения в 8 классе. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

 



Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными 

и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом ребер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

146.7.4. Содержание обучения в 9 классе. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики. 

 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из 

дуги окружности. 

 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины "число успехов в серии испытаний 

Бернулли". 

 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение 

закона больших чисел в природе и обществе. 

 

146.7.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса "Вероятность и статистика". 

 

146.7.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

 

146.7.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

 



Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 

(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и 

наблюдений. 

 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в 

том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая 

прямая. 

 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств. 

 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов 

и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

 

146.7.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных 

правил и методов. 

 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние 

значения и меры рассеивания. 

 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведенных 

измерений и наблюдений. 

 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 

147. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (углубленный 

уровень). 

 

147.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (углубленный 

уровень) (предметная область "Математика и информатика") (далее соответственно - программа 

по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по математике. 

 

 

147.2. Пояснительная записка. 



 

147.2.1. Программа по математике углубленного уровня для обучающихся 7 - 9 классов 

разработана на основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения 

концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

 

147.2.2. Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира - 

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

прикладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, 

политической информации, дают возможность выполнять расчеты и составлять алгоритмы, 

находить и применять формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

 

147.2.3. Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления, 

проявляющийся в определенных умственных навыках. Обучающиеся осваивают такие приемы и 

методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач - 

основой учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

 

147.2.4. Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

 

147.2.5. При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания 

действительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов 

других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. 

 

147.2.6. Математическое образование в Российской Федерации должно решать, в частности задачи 

обеспечения страны выпускниками, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях, включая математические исследования, 

работу в сфере информационных технологий, преподавание математики, с одной стороны, и 

применение математики в других науках, в инженерно-технологической и социальной сфере с 

другой стороны. Для обеспечения достижения соответствующей этим задачам математической 

подготовки обучающихся, для удовлетворения их запросов и возможностей предназначена 

программа углубленного изучения математики. Программа по математике углубленного уровня 

дает возможность расширить и углубить круг изучаемых вопросов, создать более целостное 

представление о системе математических знаний, сформировать более устойчивые и осознанные 

умения. 

 

147.2.7. Приоритетными целями обучения математике в 7 - 9 классах являются: формирование 

центральных математических понятий (число, величина, 

 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

 



развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять 

освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

147.2.8. Основные линии содержания программы по математике в 7 - 9 классах: "Числа и 

вычисления", "Алгебра" ("Алгебраические выражения", "Уравнения и неравенства"), "Функции", 

"Геометрия ("Геометрические фигуры и их свойства", "Измерение геометрических величин"), 

"Вероятность и статистика". Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной природой и традициями, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. 

 

147.2.9. Содержание программы по математике, распределенное по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и 

навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя ее, образуя прочные множественные связи. 

 

147.2.10. В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования и изучается на углубленном уровне в рамках следующих учебных 

курсов: "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

 

147.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, - 816 часов: в 7 классе - 

272 часа (8 часов в неделю), в 8 классе - 272 часа (8 часов в неделю), в 9 классе - 272 часа (8 часов 

в неделю). 

 

147.3. Освоение математики должно обеспечивать достижение на уровне основного общего 

образования личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

147.3.1. Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 

 

1) патриотическое воспитание: 

 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности ученого; 

 

3) трудовое воспитание: 

 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 



построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

интересов и общественных потребностей; 

 

4) эстетическое воспитание: 

 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

 

5) ценности научного познания: 

 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением навыками исследовательской деятельности; 

 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

 

7) экологическое воспитание: 

 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

147.3.2. В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

 

147.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 

147.3.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 



отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, применять метод математической индукции, обосновывать 

собственные рассуждения; 

 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

147.3.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, эксперимента, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

 

147.3.2.4. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно. 

 

147.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

 

147.3.2.6. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 



универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи и полученным результатам; 

 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории. 

 

147.3.2.7. У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество результата и качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

147.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

 

147.3.2.9. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, групповое); 

 

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

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учетом новой информации. 

 

147.3.2.10. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи, самомотивации и рефлексии; 

 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретенному 

опыту. 

 

147.3.2.11. У обучающегося будут сформировано умение эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать эмоциональную оценку 



решения задачи. 

 

147.3.3. Предметные результаты освоения программы по математике углубленного уровня 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы по математике в рамках 

отдельных учебных курсов для 7 - 9 классов: "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления обучающихся 

осуществляется в рамках всех названных курсов на протяжении всех лет обучения. 

Предполагается, что выпускник 9 класса сможет строить высказывания и отрицания 

высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, выполнять операции над высказываниями, строить высказывания и рассуждения 

на основе логических правил, решать логические задачи, научится применять метод 

математической индукции, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство - 

и научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. При этом введение 

основных логических понятий и освоение основных связанных с ними видов деятельности 

отнесено к курсу "Вероятность и статистика" и также распределено по годам обучения. 

 

В рамках всех трех курсов осуществляется формирование умения выбирать подходящий метод 

для решения задачи, выявлять примеры математических закономерностей в природе и 

общественной жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, применять 

математические знания и опыт математической деятельности в ситуациях реальной жизни. 

Обучающиеся знакомятся с научными результатами, полученными в ходе развития арифметики, 

алгебры, геометрии, теории вероятности, статистики и учатся их описывать, приводят примеры 

математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории науки. 

 

 

147.4. Федеральная рабочая программа учебного курса "Алгебра" на углубленном уровне в 7 - 9 

классах (далее соответственно - программа учебного курса "Алгебра", учебный курс). 

 

147.4.1. Пояснительная записка. 

 

147.4.1.1. Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, 

ее освоение необходимо для продолжения образования и для повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, 

способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия, выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебре предполагает значительный объем самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач обучающимися является реализацией деятельностного принципа 

обучения. 

 

147.4.1.2. В структуре программы учебного курса "Алгебра" углубленного изучения основное 

место занимают содержательно-методические линии: "Числа и вычисления", "Алгебраические 

выражения", "Уравнения и неравенства", "Функции". Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трех лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, 

использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса 

"Алгебра" включены некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах 

математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного 

курса "Алгебра" является его интегрированный характер. 



 

147.4.1.3. Содержание линии "Числа и вычисления" служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему 

образованию. 

 

147.4.1.4. Содержание двух алгебраических линий - "Алгебраические выражения" и "Уравнения и 

неравенства" способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и окружающей реальности. На 

уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения 

математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

 

147.4.1.5. Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики - словесного, символического, графического, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

147.4.1.6. Углубленный курс алгебры характеризуется изучением дополнительного теоретического 

аппарата и связанных с ним методов решения задач. Алгебра является языком для описания 

объектов и закономерностей, служит основой математического моделирования. При этом сами 

объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, развивают 

математическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления обучающихся. 

 

147.4.1.7. Согласно учебному плану в 7 - 9 классах изучается учебный курс "Алгебра", который 

включает следующие основные разделы содержания: "Числа и вычисления", "Алгебраические 

выражения", "Уравнения и неравенства", "Функции". 

 

147.4.1.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса "Алгебра", - 408 

часов: в 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 9 классе - 

136 часов (4 часа в неделю). 

 

147.4.2. Содержание обучения в 7 классе. 

 

147.4.2.1. Числа и вычисления. 

 

Рациональные числа. Сравнение, упорядочивание и арифметические действия с рациональными 

числами. Числовая прямая, модуль числа. 

 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Запись числа в десятичной позиционной 

системе счисления. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби, на проценты, применение отношений и пропорций при решении задач, решение 

задач на движение, работу, покупки, налоги. 



 

Делимость целых чисел. Свойства делимости. 

 

Простые и составные числа. Четные и нечетные числа. Признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11. Признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач с практическим 

содержанием. 

 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух чисел. Взаимно простые числа. 

Алгоритм Евклида. 

 

Деление с остатком. Арифметические операции над остатками. 

 

147.4.2.2. Алгебраические выражения. 

 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Представление зависимости 

между величинами в виде формулы. 

 

Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

 

Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. 

 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение и деление многочленов. Преобразование целого выражения в многочлен. Корни 

многочлена. 

 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, куб 

суммы и куб разности двух выражений, разность квадратов двух выражений, произведение 

разности и суммы двух выражений, сумма и разность кубов двух выражений. 

 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. 

 

147.4.2.3. Уравнения и неравенства. 

 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. 

Равносильность уравнений. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

 

Линейное уравнение с одной переменной. Число корней линейного уравнения. Решение текстовых 

задач с помощью линейных уравнений. Линейное уравнение, содержащее знак модуля. 

 

Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. Системы 

линейных уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений с двумя переменными 

методом подстановки и методом сложения. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными как модель реальной ситуации. 

 

147.4.2.4. Функции. 

 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

 

Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. 

Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. 

 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значений функции. 

Способы задания функции. График функции. Понятия максимума и минимума, возрастания и 



убывания на примерах реальных зависимостей. 

 

Линейная функция, ее свойства. График линейной функции. График функции  

. Кусочно-заданные функции. 

 

147.4.3. Содержание обучения в 8 классе. 

 

147.4.3.1. Числа и вычисления. 

 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Понятие иррационального 

числа. Действия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. 

Сравнение иррациональных чисел. 

 

Представления о расширениях числовых множеств. Множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел. Сравнение чисел. Числовые промежутки. 

 

Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к решению уравнений в целых 

числах и текстовых задач. 

 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. Стандартный 

вид числа. 

 

147.4.3.2. Алгебраические выражения. 

 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Выделение целой части алгебраической дроби. 

 

Рациональные выражения. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

 

Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих арифметические квадратные 

корни. Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни. 

 

Степень с целым показателем и ее свойства. Преобразование выражений, содержащих степени. 

 

147.4.3.3. Уравнения и неравенства. 

 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Количество действительных 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Уравнения, сводимые к линейным уравнениям или 

к квадратным уравнениям. Квадратное уравнение с параметром. Решение текстовых задач с 

помощью квадратных уравнений. 

 

Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью дробно-рациональных уравнений. Графическая интерпретация уравнений с 

двумя переменными. 

 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 

 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Доказательство неравенств. 

 

Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество решений неравенства. 

Равносильные неравенства. 

 

Линейное неравенство с одной переменной и множества его решений. Решение линейных 

неравенств с одной переменной. Системы и совокупности линейных неравенств с одной 



переменной. Решение текстовых задач с помощью линейных неравенств с одной переменной. 

 

147.4.3.4. Функции. 

 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функций. График 

функции. Чтение свойств функции по ее графику. Примеры графиков функций, отражающих 

реальные процессы. 

 

Линейная функция. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики. 

 

Функции  

,  

,  

,  

,  

,  

, и их свойства. Кусочно-заданные функции. 

 

147.4.4. Содержание обучения в 9 классе. 

 

147.4.4.1. Числа и вычисления. 

 

Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

 

147.4.4.2. Алгебраические выражения. 

 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих степень с рациональным показателем. 

 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. 

 

147.4.4.3. Уравнения и неравенства. 

 

Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильных преобразований, замены 

переменной, графического метода при решении уравнений 3-й и 4-й степеней. 

 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

 

Решение систем уравнений с двумя переменными. Решение простейших систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы нелинейных уравнений с 

двумя переменными. Система двух нелинейных уравнений с двумя переменными как модель 

реальной ситуации. 

 

Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательство неравенств. 

 

Квадратные неравенства с одной переменной. Решение квадратных неравенств графическим 

методом и методом интервалов. Метод интервалов для рациональных неравенств. Простейшие 

неравенства с параметром. 

 

Решение текстовых задач с помощью неравенств, систем неравенств. 

 



Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя 

переменными. 

 

147.4.4.4. Функции. 

 

Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки знакопостоянства функции, промежутки 

возрастания и убывания функции, четные и нечетные функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

 

Квадратичная функция и ее свойства. Использование свойств квадратичной функции для решения 

задач. Построение графика квадратичной функции. Положение графика квадратичной функции в 

зависимости от ее коэффициентов. Графики функций  

,  

 и  

. Построение графиков функций с помощью преобразований. 

 

Дробно-линейная функция. Исследование функций. 

 

Функция  

 с натуральным показателем n и ее график. 

 

147.4.4.5. Числовые последовательности и прогрессии. 

 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Ограниченная последовательность. Монотонно возрастающая (убывающая) последовательность. 

Способы задания последовательности: описательный, табличный, с помощью формулы n-го члена, 

рекуррентный. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий. Задачи на 

проценты, банковские вклады, кредиты. 

 

Представление о сходимости последовательности, о суммировании бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

 

Метод математической индукции. Простейшие примеры. 

 

147.4.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса "Алгебра". 

 

147.4.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

 

147.4.5.1.1. Числа и вычисления. 

 

Рациональные числа. 

 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

 

Использовать понятия множества натуральных чисел, множества целых чисел, множества 

рациональных чисел при решении задач, проведении рассуждений и доказательств. 

 

Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа. 



 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 

Выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными 

числами, использовать свойства чисел и правила действий, приемы рациональных вычислений. 

 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 

Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные числа и степени с 

натуральным показателем, применять разнообразные способы и приемы вычисления, составлять и 

оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

 

Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практической ситуации, выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений, в том числе 

при решении практических задач. 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать таблицы, схемы, чертежи, 

другие средства представления данных при решении задач. 

 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 

Делимость. 

 

Доказывать и применять при решении задач признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

признаки делимости суммы и произведения целых чисел. 

 

Раскладывать на множители натуральные числа. 

 

Оперировать понятиями: четное число, нечетное число, взаимно простые числа. 

 

Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при 

решении задач, применять алгоритм Евклида. 

 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений по модулю. 

 

147.4.5.1.2. Алгебраические выражения. 

 

Выражения с переменными. 

 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять ее в процессе освоения 

учебного материала. 

 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

 

Использовать понятие тождества, выполнять тождественные преобразования выражений, 

доказывать тождества. 

 

Многочлены. 

 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

 

Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами и с многочленами, 

применять формулы сокращенного умножения (квадрат и куб суммы, квадрат и куб разности, 



разность квадратов, сумма и разность кубов), в том числе для упрощения вычислений. 

 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применяя формулы сокращенного умножения. 

 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

 

147.4.5.1.3. Уравнения и неравенства. 

 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

 

147.4.5.1.4. Функции. 

 

Координаты и графики. 

 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам. 

 

Функции. 

 

Строить графики линейных функций. 

 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объем работы. 

 

Находить значение функции по значению ее аргумента. 

 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

Использовать свойства функций для анализа графиков реальных зависимостей (нули функции, 

промежутки знакопостоянства функции, промежутки возрастания и убывания функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции). 

 

Использовать графики для исследования процессов и зависимостей, при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни. 

 

147.4.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

 



147.4.5.2.1. Числа и вычисления. 

 

Иррациональные числа. 

 

Понимать и использовать представления о расширении числовых множеств. 

 

Оперировать понятиями: квадратный корень, арифметический квадратный корень, 

иррациональное число, находить, оценивать квадратные корни, используя при необходимости 

калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10, 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерений. 

 

Делимость. 

 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства сравнений по модулю, находить 

остатки суммы и произведения по данному модулю. 

 

147.4.5.2.2. Алгебраические выражения. 

 

Дробно-рациональные выражения. 

 

Находить допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

 

Применять основное свойство рациональной дроби. 

 

Выполнять приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей. 

 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

 

Степени. 

 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

 

Иррациональные выражения. 

 

Находить допустимые значения переменных в выражениях, содержащих арифметические 

квадратные корни. 

 

Выполнять преобразования иррациональных выражений, используя свойства корней. 

 

147.4.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

 

Решать квадратные уравнения. 

 

Решать дробно-рациональные уравнения. 

 



Решать линейные уравнения с параметрами, несложные системы линейных уравнений с 

параметрами. 

 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и прочее). 

 

Переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений 

неравенства, системы неравенств. 

 

147.4.5.2.4. Функции. 

 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства 

функции по ее графику. 

 

Строить графики функций  

,  

,  

,  

,  

, описывать свойства числовой функции по ее графику. 

 

147.4.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

 

147.4.5.3.1. Числа и вычисления. 

 

Оперировать понятиями: корень n-й степени, степень с рациональным показателем, находить 

корень n-й степени, степень с рациональным показателем, используя при необходимости 

калькулятор, применять свойства корня n-й степени, степени с рациональным показателем. 

 

Использовать понятие множества действительных чисел при решении задач, проведении 

рассуждений и доказательств. 

 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа, округлять действительные числа, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

 

147.4.5.3.2. Алгебраические выражения. 

 

Оперировать понятием квадратного трехчлена, находить корни квадратного трехчлена. 

 

Раскладывать квадратный трехчлен на линейные множители. 

 

147.4.5.3.3. Уравнения и неравенства. 

 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, дробно-рациональные 

уравнения. 



 

Решать несложные квадратные уравнения с параметром. 

 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, использовать метод интервалов, 

изображать решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

 

Решать несложные системы нелинейных уравнений с параметром. 

 

Применять методы равносильных преобразований, замены переменной, графического метода при 

решении уравнений 3-й и 4-й степеней. 

 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

 

Решать уравнения, неравенства и их системы, в том числе с ограничениями, например, в целых 

числах. 

 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и прочее). 

 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнений, 

неравенств, их систем. 

 

Использовать уравнения, неравенства и их системы для составления математической модели 

реальной ситуации или прикладной задачи, интерпретировать полученные результаты в заданном 

контексте. 

 

147.4.5.3.4. Числовые последовательности и прогрессии. 

 

Оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, прямая пропорциональность, 

линейная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-заданная 

функция. 

 

Исследовать функцию по ее графику, устанавливать свойства функций: область определения, 

множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, четность и нечетность, наибольшее и наименьшее значения, асимптоты. 

 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

 

Определять положение графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. 

 

Строить график квадратичной функции, описывать свойства квадратичной функции по ее 

графику. 

 

Использовать свойства квадратичной функции для решения задач. 

 

На примере квадратичной функции строить график функции  

 с помощью преобразований графика функции  

. 

 



Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам. 

 

147.4.5.3.5. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 

Задавать последовательности разными способами: описательным, табличным, с помощью 

формулы n-го члена, рекуррентным. 

 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Распознавать и приводить примеры конечных и бесконечных последовательностей, ограниченных 

последовательностей, монотонно возрастающих (убывающих) последовательностей. 

 

Иметь представление о сходимости последовательности, уметь находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

 

Применять метод математической индукции при решении задач. 

 

 

147.5. Федеральная рабочая программа учебного курса "Геометрия" на углубленном уровне в 7 - 9 

классах (далее соответственно - программа учебного курса "Геометрия", учебный курс). 

 

147.5.1. Пояснительная записка. 

 

147.5.1.1. Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, 

опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне 

основного общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения "от противного", 

отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Особое значение 

доказательная линия имеет для углубленного изучения математики. 

 

147.5.1.2. Целью изучения геометрии является использование ее как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся 

должен научиться определять геометрическую фигуру, описывать словами чертеж или рисунок, 

найти площадь земельного участка, рассчитывать необходимую длину оптоволоконного кабеля 

или требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач практического характера 

обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат. 

 

147.5.1.3. Особенность учебного курса углубленного изучения геометрии состоит в том, что 

обучающиеся не просто знакомятся с определенными понятиями, а уверенно овладевают ими. 

Существующие темы программы базового курса геометрии изучаются на более глубоком уровне, 

а обучающиеся приобретают умения, помогающие им уверенно применять свои знания не только 

в математике, но и в смежных предметах, прежде всего физике и информатике, а также 

пользоваться полученными знаниями при решении практических задач. 

 

147.5.1.4. Согласно учебному плану в 7 - 9 классах изучается углубленный учебный курс 

"Геометрия", который включает следующие основные разделы содержания: "Начала геометрии", 



"Треугольники", "Окружность", "Четырехугольники", "Подобие", "Элементы тригонометрии", 

"Площади", а также "Метод координат", "Векторы", "Преобразования плоскости". 

 

147.5.1.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса "Геометрия", - 306 

часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 

102 часа (3 часа в неделю). 

 

147.5.2. Содержание обучения в 7 классе. 

 

147.5.2.1. Начала геометрии. 

 

История возникновения и развития геометрии. Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, 

отрезок, луч. Понятие об аксиоме, теореме, доказательстве, определении. 

 

Взаимное расположение точек на прямой. Измерение длины отрезка, расстояние между точками. 

 

Полуплоскость и угол. Виды углов. Измерение величин углов. Вертикальные и смежные углы. 

Параллельные и перпендикулярные прямые. Расстояние от точки до прямой. Биссектриса угла. 

 

Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Периметр многоугольника. Понятие о 

выпуклых и невыпуклых многоугольниках. 

 

Первичные представления о равенстве фигур, их расположении, симметрии. Простейшие 

построения. Инструменты для измерений и построений. 

 

147.5.2.2. Треугольники. 

 

Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, равнобедренные, 

равносторонние. Медиана, биссектриса и высота треугольника. 

 

Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства треугольников. Равнобедренные 

треугольники и их свойства. Признак равнобедренного треугольника. Третий признак равенства 

треугольников. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Неравенство о 

длине ломаной. 

 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

 

147.5.2.3. Параллельные прямые. Сумма углов многоугольника. Параллельность прямых, 

исторические сведения о постулате Евклида и о роли 

 

Лобачевского в открытии неевклидовой геометрии. Свойства и признаки 4807 

 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Сумма 

внутренних углов многоугольника и сумма внешних углов выпуклого многоугольника. 

 

147.5.2.4. Прямоугольные треугольники. 

 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. Свойство 

медианы прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°. 

 

147.5.2.5. Окружность. 

 

Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, радиус, диаметр, хорда, их 



свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. 

Окружность, вписанная в угол. Простейшие построения с помощью циркуля и линейки. 

 

147.5.2.6. Геометрические места точек. 

 

Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест точек на плоскости. 

Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Описанная окружность треугольника, ее центр. Метод геометрических мест точек при решении 

геометрических задач. 

 

147.5.2.7. Построения с помощью циркуля и линейки. 

 

Исторические сведения. Обоснования простейших построений, этапы задачи на построения, 

решение задач на построение циркулем и линейкой. 

 

147.5.3. Содержание обучения в 8 классе. 

 

147.5.3.1. Четырехугольники. 

 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, их признаки и свойства. 

Трапеция. Равнобедренная трапеция, ее свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Средняя 

линия трапеции. 

 

Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника. Теорема о пересечении 

медиан треугольника. 

 

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема Вариньона для произвольного 

четырехугольника. 

 

Центрально-симметричные фигуры. 

 

147.5.3.2. Подобие. 

 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении геометрических и практических задач. 

 

147.5.3.3. Площадь. 

 

Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. Простейшие формулы для 

площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Площади подобных фигур. 

Отношение площадей треугольников. 

 

147.5.3.4. Теорема Пифагора. 

 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

 

147.5.3.5. Элементы тригонометрии. 

 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

 

147.5.3.6. Углы и четырехугольники, связанные с окружностью. 

 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные окружности треугольника и четырехугольники. Свойства и 

признаки вписанного четырехугольника. Взаимное расположение двух окружностей. Касание 



окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

 

147.5.4. Содержание обучения в 9 классе. 

 

147.5.4.1. Решение треугольников. 

 

Синус, косинус, тангенс углов от 0° до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. Решение задач 

геометрической оптики. 

 

Тригонометрические формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции. 

Формула Герона. Формула площади выпуклого четырехугольника. 

 

147.5.4.2. Подобие треугольников. 

 

Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о 

произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. Применение при решении 

геометрических задач. Теоремы Чевы и Менелая. Понятие о гомотетии. 

 

147.5.4.3. Метод координат. 

 

Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный член, их геометрический 

смысл. Параллельность и перпендикулярность прямых (через угловой коэффициент). 

 

Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружностей и прямых в координатах. Формула 

расстояния от точки до прямой. Площадь параллелограмма в координатах, понятие об 

ориентированной площади. Применение метода координат в практико-ориентированных 

геометрических задачах. 

 

147.5.4.4. Векторы. 

 

Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов - правила треугольника и 

параллелограмма. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Сложение и вычитание 

векторов, умножение вектора на число в координатах. Применение векторов в физике, центр масс. 

 

Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. Скалярное произведение 

векторов, геометрический смысл и выражение в декартовых координатах. Дистрибутивность 

скалярного произведения. Скалярное произведение и проецирование. Применение скалярного 

произведения векторов для нахождения длин и углов. Решение геометрических задач с помощью 

скалярного произведения. 

 

147.5.4.5. Длина окружности и площадь круга. 

 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. Исторические сведения об измерении 

длины окружности и площади круга. 

 

147.5.4.6. Движения плоскости. 

 

Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот. Осевая симметрия. 

Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. Параллельный перенос. 

 

Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления симметрии в природе, живописи, 

скульптуре, архитектуре. Композиции движений (простейшие примеры). Применение в 

геометрических задачах. 

 



147.5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса "Геометрия". 

 

147.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

 

Проводить прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи 

на нахождение углов. 

 

Владеть понятием "геометрическое место точек" (далее - ГМТ). Определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как ГМТ. Пользоваться понятием ГМТ при доказательстве 

геометрических утверждений и при решении задач. 

 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, уверенно 

владеть их свойствами. Уметь доказывать и применять эти свойства при решении задач. 

 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить ее центр. 

Доказывать и использовать факты о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в 

одной точке. 

 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведенного к точке касания. Доказывать равенство отрезков 

касательных к окружности, проведенных из одной точки, и применять это в решении 

геометрических задач. 

 

Доказывать и применять простейшие геометрические неравенства, понимать их практический 

смысл. 

 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

147.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 



 

Распознавать основные виды четырехугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. Различать признаки и свойства параллелограмма, ромба и 

прямоугольника, доказывать их и уверенно применять при решении геометрических задач. 

 

Использовать свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Использовать теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических задач. 

 

Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их свойства при решении задач. 

 

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, соответственных элементов 

подобных треугольников. Иметь представление о преобразовании подобия и о подобных фигурах. 

Пользоваться признаками подобия треугольников при решении геометрических задач. Доказывать 

и применять отношения пропорциональности в прямоугольных треугольниках. Применять 

подобие в практических задачах. 

 

Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Знать отношение площадей 

подобных фигур и применять при решении задач. Применять полученные умения в практических 

задачах. 

 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертеж и находить 

соответствующие длины. 

 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и хордой, описанной 

и вписанной окружности треугольника и четырехугольника, применять их свойства при решении 

задач. 

 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

147.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

 

Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника ("решение прямоугольных треугольников"). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

 

Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, применять их для нахождения различных 

элементов треугольника ("решение треугольников"), при решении геометрических задач. 

Применять полученные знания при решении практических задач. 

 

Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводить и владеть 

тригонометрическими формулами для площади треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, 

выводить и применять формулу Герона и формулу для площади выпуклого четырехугольника. 

 

Иметь представление о гомотетии, применять в практических ситуациях. 

 



Использовать теоремы Чевы и Менелая при решении задач. 

 

Использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решении геометрических задач. Доказывать и применять теоремы о 

произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

 

Владеть понятием координат на плоскости, работать с уравнением прямой на плоскости. Владеть 

понятиями углового коэффициента и свободного члена, понимать их геометрический смысл и 

связь углового коэффициента с возрастанием и убыванием линейной функции. Уметь решать 

методом координат задачи, связанные с параллельностью и перпендикулярностью прямых, 

пересечением прямых, нахождением точек пересечения. 

 

Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод координат для нахождения 

пересечений окружностей и прямых. Владеть формулами расстояния от точки до прямой, площади 

параллелограмма в координатах, иметь понятие об ориентированной площади. Пользоваться 

методом координат на плоскости, применять его при решении геометрических и практических 

задач. Применять метод координат в практико-ориентированных геометрических задачах. 

 

Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать векторы, умножать на число, владеть 

правилами треугольника и параллелограмма. Владеть практическими интерпретациями векторов. 

Уверенно пользоваться координатами вектора. Владеть сложением и вычитанием векторов, 

умножением вектора на число в координатах. 

 

Иметь представление о базисе (на плоскости). Раскладывать векторы по базису. Раскладывать 

векторы сил с помощью проецирования и тригонометрических соотношений. Применять 

полученные знания в простейших физических задачах. 

 

Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать его геометрический смысл и 

уверенно пользоваться его выражением в декартовых координатах. Знать дистрибутивность 

скалярного произведения и его связь с проецированием. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов. Решать геометрические задачи с помощью скалярного 

произведения. Использовать скалярное произведение векторов в алгебраических и физических 

задачах. 

 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, вычислять площадь круга и его частей. Понимать смысл числа  

. Применять полученные умения при решении практических задач. Знать исторические сведения 

об измерении длины окружности и площади круга. 

 

Иметь представление о преобразовании плоскости, о движениях. Находить оси, центры симметрии 

фигур, центры поворота, находить композиции простейших преобразований. Применять движения 

плоскости при решении геометрических задач. 

 

Применять полученные знания на практике - строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических 

функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

 

147.6. Федеральная рабочая программа учебного курса "Вероятность и статистика" на 

углубленном уровне в 7 - 9 классах (далее соответственно - программа учебного курса 

"Вероятность и статистика", учебный курс). 

 

147.6.1. Пояснительная записка. 

 

147.6.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают все большую 

значимость как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется 



хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. Для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в 

том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому 

возникла необходимость формировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающую в себя умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из 

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчета 

числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создает 

математический фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых 

технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

147.6.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса "Вероятность 

и статистика" основного общего образования на углубленном уровне выделены следующие 

содержательно-методические линии: "Представление данных и описательная статистика", 

"Вероятность", "Элементы комбинаторики", "Введение в теорию графов", "Множества", "Логика". 

 

Содержание линии "Представление данных и описательная статистика" служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных 

с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения графов и элементов теории 

множеств для решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

 

147.6.1.3. В 7 - 9 классах изучается учебный курс "Вероятность и статистика", в который входят 

разделы: "Представление данных и описательная статистика", "Вероятность", "Элементы 

комбинаторики", "Введение в теорию графов", "Множества" и "Логика". 

 

147.6.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса "Вероятность и 

статистика", - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 

9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 



 

147.6.2. Содержание обучения в 7 классе. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, чтение и построение 

столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиков реальных процессов. 

Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения, квартили, среднее гармоническое, среднее гармоническое числовых данных. 

 

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом производстве, тенденции и 

случайные колебания, группировка данных, представление случайной изменчивости с помощью 

диаграмм, частоты значений, статистическая устойчивость. 

 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число ребер и суммарная степень вершин. Понятие о 

связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. Обход графа (эйлеров путь). Понятие об 

ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные утверждения, обратные и 

равносильные утверждения, необходимые и достаточные условия, свойства и признаки. 

Противоположные утверждения, доказательства от противного. 

 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота случайного события. 

Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. 

 

147.6.3. Содержание обучения в 8 классе. 

 

Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. Пересечение и 

объединение множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые множества. Примеры множеств из курсов 

алгебры и геометрии. Перечисление элементов множеств с помощью организованного перебора и 

правила умножения. Формула включения-исключения. 

 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Случайный выбор. 

 

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное отклонение числового 

набора. Свойства дисперсии и стандартного отклонения. Диаграммы рассеивания двух 

наблюдаемых величин. Линейная связь на диаграмме рассеивания. 

 

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: единственность пути, связь между 

числом вершин и числом ребер. Понятие о плоских графах. Решение задач с помощью деревьев. 

 

Логические союзы "И" и "ИЛИ". Связь между логическими союзами и операциями над 

множествами. Использование логических союзов в алгебре. 

 

Случайные события как множества элементарных событий. Противоположные события. Операции 

над событиями. Формула сложения вероятностей. 

 

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление случайного 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

 

147.6.4. Содержание обучения в 9 классе. 

 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний и треугольник 

Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. Решение задач с использованием 

комбинаторики. 

 



Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности. 

 

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечного множества. 

 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных величин. Важные 

распределения - число попыток в серии испытаний до первого успеха и число успехов в серии 

испытаний Бернулли (геометрическое и биномиальное распределения). 

 

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл математического ожидания. 

Примеры использования математического ожидания. Дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины. Свойства математического ожидания и дисперсии. Математическое 

ожидание и дисперсия изученных распределений. 

 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические основания измерения 

вероятностей. Роль и значение закона больших чисел в науке, в природе и обществе, в том числе в 

социологических обследованиях и в измерениях. 

 

147.6.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса "Вероятность и статистика". 

 

147.6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 

классе. 

 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и круговые диаграммы по массивам значений. 

 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, квартили. 

 

Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, уметь строить отрицания, 

формулировать условные утверждения при решении задач, в том числе из других учебных курсов, 

иметь представление о теоремах-свойствах и теоремах-признаках, о необходимых и достаточных 

условиях, о методе доказательства от противного. 

 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах результатов измерений, цен, 

физических величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической 

устойчивости. 

 

Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные, строить гистограммы 

группированных данных. 

 

Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминах теории графов: вершина, 

ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь представление об обходе графа и об ориентированных 

графах. 

 

147.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 

классе. 

 

Оперировать понятиями множества, подмножества, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, перечислять элементы множеств с использованием организованного 

перебора и комбинаторного правила умножения. 

 

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная вероятности элементарных 



событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, иметь понятие о 

случайном выборе. 

 

Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания (дисперсия и стандартное 

отклонение). Уметь строить и интерпретировать диаграммы рассеивания, иметь представление о 

связи между наблюдаемыми величинами. 

 

Иметь представление о дереве, о вершинах и ребрах дерева, использовании деревьев при решении 

задач в теории вероятностей, в других учебных математических курсах и задач из других учебных 

предметов. 

 

Оперировать понятием события как множества элементарных событий случайного опыта, 

выполнять операции над событиями, использовать при решении задач диаграммы Эйлера, 

числовую прямую, применять формулу сложения вероятностей. 

 

Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево для представления 

случайного опыта при решении задач. Оперировать понятием независимости событий. 

 

147.6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 

классе. 

 

Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число перестановок, число 

сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при решении задач, в том числе на вычисление 

вероятностей событий. 

 

Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности событий в опытах, 

связанных со случайным выбором точек из плоской фигуры, отрезка, длины окружности. 

 

Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до достижения первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

 

Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайные величины в явлениях 

окружающего мира, оперировать понятием "распределение вероятностей". Уметь строить 

распределения вероятностей значений случайных величин в изученных опытах. 

 

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины по распределению, 

применять числовые характеристики изученных распределений при решении задач. 

 

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости, понимать математическое обоснование близости частоты и вероятности события. 

Иметь представление о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

 

148. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (базовый уровень). 

 

148.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) 

(предметная область "Математика и информатика") (далее соответственно - программа по 

информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

 

 

148.2. Пояснительная записка. 

 

148.2.1. Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 



 

148.2.2. Программа по информатике дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и 

темам. 

 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного 

материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 

контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). 

 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, 

тематического планирования курса учителем. 

 

148.2.3. Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счет 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые 

подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 

148.2.4. Информатика в основном общем образовании отражает: 

 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 

148.2.5. Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 



формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

 

148.2.6. Основные задачи учебного предмета "Информатика" - сформировать у обучающихся: 

 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 

148.2.7. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырех 

тематических разделов: 

 

цифровая грамотность; 

 

теоретические основы информатики; 

 

алгоритмы и программирование; 

 

информационные технологии. 

 

148.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом уровне, - 

102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

148.3. Содержание обучения в 7 классе. 

 

148.3.1. Цифровая грамотность. 

 

148.3.1.1. Компьютер - универсальное устройство обработки данных. 

 

Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная 



память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

 

Параллельные вычисления. 

 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объем хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жесткий и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

148.3.1.2. Программы и данные. 

 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). 

Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 

электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 

данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. 

 

148.3.1.3. Компьютерные сети. 

 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-

ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 

148.3.2. Теоретические основы информатики. 

 

148.3.2.1. Информация и информационные процессы. 

 

Информация - одно из основных понятий современной науки. 

 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, 

 

и информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

 

Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 



 

148.3.2.2. Представление информации 

 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определенной мощности. 

 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, кодовая 

таблица, декодирование. 

 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

 

Информационный объем данных. Бит - минимальная единица количества информации - двоичный 

разряд. Единицы измерения информационного объема данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. Информационный объем текста. 

 

Искажение информации при передаче. 

 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 

 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объема 

графических данных для растрового изображения. 

 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

 

148.3.3. Информационные технологии. 

 

148.3.3.1. Текстовые документы. 

 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила 

набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, 

абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других 

элементов. 

 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 



распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки 

текста. 

 

148.3.3.2. Компьютерная графика. 

 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

 

148.3.3.3. Мультимедийные презентации. 

 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. 

Работа с несколькими слайдами. 

 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

 

 

148.4. Содержание обучения в 8 классе. 

 

148.4.1. Теоретические основы информатики. 

 

148.4.1.1. Системы счисления. 

 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развернутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

 

Римская система счисления. 

 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и 

обратно. 

 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

 

148.4.1.2. Элементы математической логики. 

 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: "и" (конъюнкция, логическое умножение), "или" 

(дизъюнкция, логическое сложение), "не" (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи 

логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 

148.4.2. Алгоритмы и программирование. 

 

148.4.2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

 



Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

 

Алгоритмические конструкции. Конструкция "следование". Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

 

Конструкция "ветвление": полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

 

Конструкция "повторения": циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при 

конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертежник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

 

148.4.2.2. Язык программирования. 

 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). 

 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трех и четырех чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод, выбор точки останова. 

 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

 

Посимвольная обработка строк. Подсчет частоты появления символа в строке. Встроенные 

функции для обработки строк. 

 

148.4.2.3. Анализ алгоритмов. 

 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных, 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

 

148.5. Содержание обучения в 9 классе. 



 

148.5.1. Цифровая грамотность. 

 

148.5.1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней. 

 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в 

частности данные социальных сетей). 

 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита 

личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг 

и другие формы). 

 

148.5.1.2. Работа в информационном пространстве. 

 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ. 

 

148.5.2. Теоретические основы информатики. 

 

148.5.2.1. Моделирование как метод познания. 

 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные 

модели. Игровые модели. Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. 

Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры 

использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

 

148.5.3. Алгоритмы и программирование. 

 

148.5.3.1. Разработка алгоритмов и программ. 

 



Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими 

исполнителями, такими как Черепашка, Чертежник и другими. 

 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения в массиве, 

подсчет элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

 

148.5.3.2. Управление. 

 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

 

148.5.4. Информационные технологии. 

 

148.5.4.1. Электронные таблицы. 

 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование 

и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и 

среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм 

(гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчет значений, отвечающих 

заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в 

электронных таблицах. 

 

148.5.4.2. Информационные технологии в современном обществе. 

 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 

 

148.6. Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего образования. 

 

148.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 



 

148.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

 

1) патриотического воспитания: 

 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

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

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

 

3) гражданского воспитания: 

 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать 

свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

 

4) ценностей научного познания: 

 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 

5) формирования культуры здоровья: 

 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровый 

образ жизни, в том числе и за счет освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 



 

6) трудового воспитания: 

 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

7) экологического воспитания: 

 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учетом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 

148.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

 

148.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

1) базовые логические действия: 

 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

3) работа с информацией: 

 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 



выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

148.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

1) общение: 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

148.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

1) самоорганизация: 

 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений 

в группе); 

 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 



предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

 

2) самоконтроль (рефлексия): 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

3) эмоциональный интеллект: 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

 

4) принятие себя и других: 

 

осознавать невозможность контролировать все вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объемам информации. 

 

148.6.4. Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного 

общего образования. 

 

148.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

 

пояснять на примерах смысл понятий "информация", "информационный процесс", "обработка 

информации", "хранение информации", "передача информации"; 

 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио); 

 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объема и скорости передачи данных; 

 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и программного 

обеспечения; 

 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода); 

 



соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя); 

 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), критически 

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; использовать современные сервисы 

интернет-коммуникаций; соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 

148.6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления 

(с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

 

раскрывать смысл понятий "высказывание", "логическая операция", "логическое выражение"; 

 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

 

раскрывать смысл понятий "исполнитель", "алгоритм", "программа", понимая разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как "Робот", "Черепашка", 

"Чертежник"; 

 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а 

также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 



числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку 

делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения 

цифр из натурального числа. 

 

148.6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник; 

 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы 

или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

 

раскрывать смысл понятий "модель", "моделирование", определять виды моделей, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в графе; 

 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в 

том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчет значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 

предметных областей; 

 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 

хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности; 

 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-психологических 

аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

 

149. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (углубленный 

уровень). 

 

149.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (углубленный 



уровень) (предметная область "Математика и информатика") (далее соответственно - программа 

по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

 

 

149.2. Пояснительная записка. 

 

149.2.1. Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. 

 

149.2.2. Программа по информатике дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами информатики на углубленном уровне, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

 

149.2.3. Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, тематического планирования курса 

учителем. 

 

149.2.4. Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счет 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимание роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

 

развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности 

в современном информационном обществе, предполагающего способность обучающегося 

разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, 

решенными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

 

149.2.5. Информатика в основном общем образовании отражает: 

 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 



 

149.2.6. Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

 

149.2.7. Основные задачи учебного предмета "Информатика" - сформировать у обучающихся: 

 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 

 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и 

навыки формализованного описания поставленных задач; 

 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; 

 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 

149.2.8. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырех 

тематических разделов: 

 

цифровая грамотность; 

 

теоретические основы информатики; 

 

алгоритмы и программирование; 

 

информационные технологии. 

 

149.2.9. В системе общего образования информатика признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области "Математика и информатика". ФГОС ООО 

предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом и 

углубленном уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это 

позволяет реализовывать углубленное изучение информатики как в рамках отдельных классов, так 

и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По завершении реализации программ 



углубленного уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал базового уровня, овладеть 

расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 

 

149.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на углубленном 

уровне, - 204 часа: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

149.3. Содержание обучения в 7 классе. 

 

149.3.1. Цифровая грамотность. 

 

Компьютер - универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объем хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жесткий диск и твердотельный накопитель, постоянная 

память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

 

Файлы и папки (каталоги). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). 

 

Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки, каталога). Путь к файлу 

(папке, каталогу). 

 

Файловый менеджер. Работа с файлами и папками (каталогами): создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Поиск файлов. 

 

Архивация данных. Использование программ-архиваторов. 

 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от вирусов. 

 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-

ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в Интернете. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 

149.3.2. Теоретические основы информатики. 

 

Информация - одно из основных понятий современной науки. Информация как сведения, 



предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой. 

 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

различных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определенной мощности. 

 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите, кодовая 

таблица, декодирование. 

 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

 

Информационный объем данных. Бит - минимальная единица количества информации - двоичный 

разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. Искажение данных при 

передаче. 

 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. Информационный объем текста. 

 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK, HSL. Глубина кодирования. Палитра. 

 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объема 

графических данных для растрового изображения. 

 

Кодирование звука. Разрядность и частота дискретизации. Количество каналов записи. Оценка 

информационного объема звуковых файлов. 

 

149.3.3. Алгоритмы и программирование. 

 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

 

Алгоритмические конструкции. Конструкция "следование". Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

 

Конструкция "ветвление": полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

 

Конструкция "повторение": циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

 

Вспомогательные алгоритмы. Использование параметров для изменения результатов работы 

вспомогательных алгоритмов. 

 

Анализ алгоритмов для исполнителей. 

 



Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. 

Отказы. 

 

Система координат в компьютерной графике. Изменение цвета пикселя. 

 

Графические примитивы: отрезок, прямоугольник, окружность (круг). Свойства контура (цвет, 

толщина линии) и заливки. Построение изображений из графических примитивов. 

 

Использование циклов для построения изображений. Штриховка замкнутой области простой 

формы (прямоугольник, треугольник с основанием, параллельным оси координат). 

 

Принципы анимации. Использование анимации для имитации движения объекта. Управления 

анимацией с помощью клавиатуры. 

 

149.3.4. Информационные технологии. 

 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила 

набора текста. 

 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный 

отступ, интервалы, выравнивание. Стилевое форматирование. 

 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм и формул. 

 

Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в документ колонтитулов, ссылок. 

 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов Интернете для обработки 

текста. 

 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. 

Работа с несколькими слайдами. 

 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

 

 

149.4. Содержание обучения в 8 классе. 

 

149.4.1. Теоретические основы информатики. 

 



Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развернутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

 

Римская система счисления. 

 

Двоичная система счисления. Перевод натуральных чисел в двоичную систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и 

десятичную системы и обратно. Шестнадцатиричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатиричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

 

Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления. Арифметические операции в Р-ичных 

системах счисления. 

 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: "и" (конъюнкция, логическое умножение), "или" 

(дизъюнкция, логическое сложение), "не" (логическое отрицание), "исключающее или" (сложение 

по модулю 2), "импликация" (следование), "эквиваленция" (логическая равнозначность). 

Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания при 

известных значениях истинности входящих в него элементарных 

 

высказываний. 

 

Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности 

логических выражений. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Построение 

логических выражений по таблице истинности. 

 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. Сумматор. 

 

149.4.2. Алгоритмы и программирование. 

 

Язык программирования (Python, C++, Java, C#). Система программирования: редактор текста 

программ, транслятор, отладчик. 

 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. Проверка делимости одного целого 

числа на другое. 

 

Операции с вещественными числами. Встроенные функции. 

 

Случайные (псевдослучайные) числа. 

 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трех и четырех чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. Логические переменные. 

 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод, выбор точки останова. 

 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Разложение натурального числа на простые 

сомножители. 

 



Цикл с переменной. Алгоритм проверки натурального числа на простоту. 

 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при заданном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значений элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка 

строк. Подсчет частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Java, C#): заполнение числового массива случайными числами, в 

соответствии с формулой или путем ввода чисел, нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве, подсчет элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

 

Понятие о сложности алгоритмов. 

 

149.4.3. Информационные технологии. 

 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование 

и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и 

среднего арифметического. Сортировка и фильтрация данных в выделенном диапазоне. 

Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

 

 

149.5. Содержание обучения в 9 классе. 

 

149.5.1. Цифровая грамотность. 

 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в 

частности данные социальных сетей). 

 

Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. Заголовок и тело страницы. 

Логическая разметка: заголовки, абзацы. Разработка страниц, содержащих рисунки, списки и 

гиперссылки. 

 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в 

глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита 

личной информации в Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг 

и другие формы сетевой активности). 

 

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видеоконференции и другие сервисы), справочные службы (карты, расписания и другие), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения. Сервисы государственных 

услуг. 

 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). 



Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 

разработки программ. 

 

149.5.2. Теоретические основы информатики. 

 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные 

(натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные 

модели. Игровые модели. Оценка соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. Разработка 

однотабличной базы данных. Составление запросов к базе данных с помощью визуального 

редактора. 

 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. 

Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры 

использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

 

149.5.3. Алгоритмы и программирование. 

 

Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы, процедуры, 

функции). Параметры как средство изменения результатов работы подпрограммы. Результат 

функции. Логические функции. 

 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие окончания рекурсии 

(базовые случаи). Применение рекурсии для перебора вариантов. 

 

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки выбранного языка 

программирования. Сортировка по нескольким критериям (уровням). 

 

Двоичный поиск в упорядоченном массиве. 

 

Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки двумерных массивов (матриц): 

заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием формул, вычисление 

суммы элементов, минимума и максимума строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения. 

 

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью динамического 

программирования: вычисление функций, заданных рекуррентной формулой, подсчет количества 

вариантов, выбор оптимального решения. 

 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами, в том числе в робототехнике. Примеры 



роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная 

линия автозавода, автоматизированное управление отоплением дома, автономная система 

управления транспортным средством и другие системы). 

 

149.5.4. Информационные технологии. 

 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчет значений, отвечающих 

заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

 

Динамическое программирование в электронных таблицах. 

 

Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение уравнений с помощью 

подбора параметра. Поиск оптимального решения. 

 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

 

Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информатикой и информационными 

технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор. 

 

Знакомство с перспективными направлениями развития информационных технологий (на примере 

искусственного интеллекта и машинного обучения). Системы умного города (компьютерное 

зрение и анализ больших данных). 

 

 

149.6. Планируемые результаты освоения информатики (углубленный уровень) на уровне 

основного общего образования. 

 

149.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

149.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

 

1) патриотического воспитания: 

 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

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

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

 

3) гражданского воспитания: 

 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том 



числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать 

свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

 

4) ценностей научного познания: 

 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 

5) формирования культуры здоровья: 

 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровый 

образ жизни, в том числе и за счет освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 

6) трудового воспитания: 

 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

7) экологического воспитания: 

 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учетом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 

149.6.3. Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями - познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

 



149.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

1) базовые логические действия: 

 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 

3) работа с информацией: 

 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

применять различные методы и инструменты при поиске и отборе информации из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими объектами и их 

комбинациями; 

 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

149.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

1) общение: 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 



 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

149.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

1) самоорганизация: 

 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

 

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

принятие решений в группе); 

 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

выбор варианта решения задачи; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

 

об изучаемом объекте; 

 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

 

2) самоконтроль (рефлексия): 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 



 

3) эмоциональный интеллект: 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

 

4) принятие себя и других: 

 

осознавать невозможность контролировать все вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объемам информации. 

 

149.6.4. Предметные результаты освоения программы по информатике на углубленном уровне на 

уровне основного общего образования. 

 

149.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

 

демонстрировать владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, использовать их для решения учебных и практических задач; 

 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

(пояснять сущность) основных принципов кодирования информации различной природы: 

числовой, текстовой (в различных современных кодировках), графической (в растровом и 

векторном представлении), аудио, видео; 

 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объема и скорости передачи данных; 

 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи данных, сравнивать их 

количественные характеристики; 

 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода и 

вывода); 

 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 

выделять основные этапы в истории развития компьютеров, основные тенденции развития 

информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(папки, каталога), путь к файлу (папке, каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

 

работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги; 

 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ, иметь представление о 

влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя, уметь применять методы 

профилактики заболеваний, связанных с использованием цифровых устройств; 

 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 



обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам и по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; 

 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, цифровые сервисы государственных 

услуг, цифровые образовательные сервисы; 

 

раскрывать смысл понятий "исполнитель", "алгоритм", "программа", понимая разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник; 

 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций, демонстрируя владение умениями и навыками 

использования информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения, 

обработки и передачи и анализа различных видов информации, формировать личное 

информационное пространство. 

 

149.6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

 

пояснять различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

 

записывать, сравнивать и производить арифметические операции над целыми числами в 

позиционных системах счисления; 

 

оперировать понятиями "высказывание", "логическая операция", "логическое выражение"; 

 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации и эквиваленции, определять истинность логических выражений при известных 

значениях истинности входящих в него переменных; 

 

строить таблицы истинности для логических выражений, строить логические выражения по 

таблицам истинности; 

 

упрощать логические выражения, используя законы алгебры логики; 

 

приводить примеры логических элементов компьютера; 

 

уметь выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

 

оперировать понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, арифметические и 

логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от деления; 

 

использовать константы и переменные различных типов (числовых - целых и вещественных, 



логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор 

присваивания; 

 

записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений, определять возможные входные данные, 

приводящие к определенному результату; 

 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения 

(Python, C++, Java, C#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

ветвлений (нахождение минимума и максимума из двух, трех и четырех чисел, решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни); 

 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения 

из приведенного выше списка, реализующие алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов с переменной, циклов с условиями (алгоритмы нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверки натурального числа на простоту, разложения 

натурального числа на простые сомножители, выделения цифр из натурального числа); 

 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения 

из приведенного выше списка, реализующие алгоритмы обработки потока данных (вычисление 

количества, суммы, среднего арифметического, минимального и максимального значений 

элементов числовой последовательности, удовлетворяющих заданному условию); 

 

создавать и отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения 

из приведенного выше списка, реализующие алгоритмы обработки символьных данных 

(посимвольная обработка строк, подсчет частоты появления символа в строке, использование 

встроенных функций для обработки строк); 

 

создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования из приведенного выше списка: 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчет элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, нахождение суммы, минимального и максимального 

значений элементов массива; 

 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в 

том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование, вычисление среднего арифметического, 

поиск максимального и минимального значений), абсолютной, относительной и смешанной 

адресации. 

 

149.6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

 

демонстрировать владение понятиями "модель", "моделирование": раскрывать их смысл, 

определять виды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования, использовать моделирование для решения учебных и практических задач; 

 

создавать однотабличную базу данных, составлять запросы к базе данных с помощью визуального 

редактора; 

 

демонстрировать владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

 



использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в заданном графе, вычислять количество путей между двумя 

вершинами в направленном ациклическом графе, выполнять перебор вариантов с помощью 

дерева; 

 

строить несложные математические модели и использовать их для решения задач с помощью 

математического (компьютерного) моделирования, понимать сущность этапов компьютерного 

моделирования (постановка задачи, построение математической модели, программная реализация, 

тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели); 

 

разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения (Python, C++, Java, C#), реализующие алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием подпрограмм (процедур, функций); 

 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения 

из приведенного выше списка, реализующие несложные рекурсивные алгоритмы; 

 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения 

из приведенного выше списка, реализующие алгоритмы сортировки массивов, двоичного поиска в 

упорядоченном массиве; 

 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения 

из приведенного выше списка, реализующие основные алгоритмы обработки двумерных массивов 

(матриц): заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием формул, 

вычисление суммы элементов, максимального и минимального значений элементов строки, 

столбца, диапазона, поиск заданного значения; 

 

составлять и отлаживать программы на современном языке программирования общего назначения 

из приведенного выше списка, реализующие простые приемы динамического программирования; 

 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 

использовать для обработки данных в электронных таблицах встроенные функции (суммирование 

и подсчет значений, отвечающих заданному условию); 

 

использовать численные методы в электронных таблицах для решения задач из разных 

предметных областей: численного моделирования, решения уравнений и поиска оптимальных 

решений; 

 

разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки и гиперссылки; 

 

приводить примеры сфер профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и современными информационно-коммуникационными технологиями; 

 

приводить примеры перспективных направлений развития информационных технологий, в том 

числе искусственного интеллекта и машинного обучения; 

 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

 

150. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История". 

 

150.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область 



"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

 

 

150.2. Пояснительная записка. 

 

150.2.1. Программа учебного предмета "История" разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 

150.2.2. Программа учебного предмета "История" дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета "История", 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

 

150.2.3. Место учебного предмета "История" в системе основного общего образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

150.2.4. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 

150.2.5. Задачами изучения истории являются: 

 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

150.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5 - 9 классах по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на 

изучение модуля "Введение в новейшую историю России". 



 

150.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

 

 

Таблица 1 

 

 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках 

 

учебного предмета "История" 

 

 

Класс 

 

 

Курсы в рамках учебного 

предмета "История" 

 

 

Примерное количество 

учебных часов 

 

 

5 

 

 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 

 

 

68 

 

 

6 

 

 

Всеобщая история. История 

Средних веков. 

 

 

23 

 

 

 

 

История России. От Руси к 

Российскому государству 

 

 

45 

 

 

7 

 

 

Всеобщая история. История 

нового времени. Конец XV - 

XVII вв. 

 

 

23 

 

 

 

 

История России. Россия в 

XVI - XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

 

 

45 

 

 

8 

 

 

Всеобщая история. История 

нового времени. XVIII в. 

 

 

23 

 

 

 

 

История России. Россия в 

конце XVII - XVIII вв.: от 

царства к империи 

 

 

45 

 

 

9 

 

 

Всеобщая история. История 

нового времени. XIX - 

начало XX в. 

 

История России. Российская 

империя в XIX - начале XX 

в. 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 



9 Модуль "Введение в 

новейшую историю России" 

17 

 

 

 

150.3. Содержание обучения в 5 классе. 

 

150.3.1. История Древнего мира. 

 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и "н. э."). Историческая 

карта. 

 

150.3.2. Первобытность. 

 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

 

150.3.3. Древний мир. 

 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

 

150.3.3.1. Древний Восток. 

 

Понятие "Древний Восток". Карта древневосточного мира. 

 

150.3.3.2. Древний Египет. 

 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

 

150.3.3.3. Древние цивилизации Месопотамии. 

 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. 



 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

 

150.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности. 

 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

 

150.3.3.5. Персидская держава. 

 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение 

территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. 

Религия персов. 

 

150.3.3.6. Древняя Индия. 

 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, 

варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

 

150.3.3.7. Древний Китай. 

 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

 

150.3.3.8. Древняя Греция. Эллинизм. 

 

150.3.3.8.1. Древнейшая Греция. 

 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея". 

 

150.3.3.8.2. Греческие полисы. 

 

Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 



рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

 

150.3.3.8.3. Культура Древней Греции. 

 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

 

150.3.3.8.4. Македонские завоевания. Эллинизм. 

 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы 

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. Александрия Египетская. 

 

150.3.3.9. Древний Рим. 

 

150.3.3.9.1. Возникновение Римского государства. 

 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

 

150.3.3.9.2. Римские завоевания в Средиземноморье. 

 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

 

150.3.3.9.3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны. 

 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

 

150.3.3.9.4. Расцвет и падение Римской империи. 

 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. 

Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. 

 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

 

150.3.3.9.5. Культура Древнего Рима. 

 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

 

150.3.3.9.6. Обобщение. 

 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 



 

 

150.4. Содержание обучения в 6 классе. 

 

150.4.1. Всеобщая история. История Средних веков. 

 

150.4.1.1. Введение. 

 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

 

150.4.1.2. Народы Европы в раннее Средневековье. 

 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 

 

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майор домов. Карл Мартелл и его военная 

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. "Каролингское возрождение". 

Верденский раздел, его причины и значение. 

 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

 

150.4.1.3. Византийская империя в VI - XI вв. 

 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. 

Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 

150.4.1.4. Арабы в VI - XI вв. 

 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

 

150.4.1.5. Средневековое европейское общество. 

 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость 

от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие 

торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых 

городов. Образ жизни и быт горожан. 

 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

 

150.4.1.6. Государства Европы в XII - XV вв. 

 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительная монархия. 



Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк. 

Священная Римская империя в XII - XV вв. Польско-литовское государство в XIV - XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

 

Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

 

150.4.1.7. Культура средневековой Европы. 

 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

 

150.4.1.8. Страны Востока в Средние века. 

 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

 

150.4.1.9. Государства доколумбовой Америки в Средние века. 

 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

 

150.4.1.10. Обобщение. 

 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

150.4.2. История России. От Руси к Российскому государству. 

 

150.4.2.1. Введение. 

 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. 

 

150.4.2.2. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 

 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. 



Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Волжская Булгария. 

 

150.4.2.3. Русь в IX - начале XII в. 

 

150.4.2.3.1. Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 

 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь "из варяг в греки". Волжский торговый 

путь. Языческий пантеон. 

 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

 

150.4.2.3.2. Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская 

земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

 

150.4.2.3.3. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

 

"Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление древнерусской литературы. 

"Слово о Законе и Благодати". Произведения летописного жанра. "Повесть временных лет". 

Первые русские жития. 

 



Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

 

150.4.2.4. Русь в середине XII - начале XIII в. 

 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права; внешняя политика русских земель. 

 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, "Слово о полку Игореве". Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 

150.4.2.5. Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в. 

 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

 

150.4.2.5.1. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

 

150.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 

150.4.2.6. Формирование единого Русского государства в XV в. 

 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 



церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория "Москва - третий Рим". Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. "Хожение за три 

моря" Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

 

150.4.2.7. Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 

 

150.4.2.8. Обобщение. 

 

 

150.5. Содержание обучения в 7 классе. 

 

150.5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в. 

 

150.5.1.1. Введение. 

 

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 

 

150.5.1.2. Великие географические открытия. 

 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой 

морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 

Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий 

конца XV - XVI в. 

 

150.5.1.3. Изменения в европейском обществе в XVI - XVII вв. 

 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение 

капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение 

внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых 

социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

 

150.5.1.4. Реформация и контрреформация в Европе. 

 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 

Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

 

150.5.1.5. Государства Европы в XVI - XVII вв. 

 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

 



Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских 

Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 

кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. "Золотой 

век" Елизаветы I. 

 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. 

Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

 

150.5.1.6. Международные отношения в XVI - XVII вв. 

 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

 

150.5.1.7. Европейская культура в раннее Новое время. 

 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 

ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

 

150.5.1.8. Страны Востока в XVI - XVII вв. 

 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 

 

"Закрытие" страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв. 

 

150.5.1.9. Обобщение. 

 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

150.5.2. История России. Россия в XVI - XVII вв.: от Великого княжества к царству. 

 

150.5.2.1. Россия в XVI в. 

 

150.5.2.1.1. Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 



отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

 

150.5.2.1.2. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. "Избранная рада": ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа - формирование органов местного самоуправления. 

 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о службе". 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича 

на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и "служилых городов". Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". Формирование вольного казачества. 

 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 

Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

 

150.5.2.1.3. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

Указ об "урочных летах". Пресечение царской династии Рюриковичей. 

 

150.5.2.2. Смута в России. 

 

150.5.2.2.1. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601 - 1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

 

150.5.2.2.2. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лже Дмитрий И. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против 

России. Оборона Смоленска. 



 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. "Совет всея земли". Освобождение Москвы в 1612 г. 

 

150.5.2.2.3. Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 

150.5.2.3. Россия в XVII в. 

 

150.5.2.3.1. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

 

150.5.2.3.2. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

 

150.5.2.3.3. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт 

в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

 

150.5.2.3.4. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее 

результаты. Укрепление южных рубежей. 

 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное сидение". 

"Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

 

150.5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

 



150.5.2.4. Культурное пространство XVI - XVII вв. 

 

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. 

 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 

дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

"Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

 

150.5.2.5. Наш край в XVI - XVII вв. 

 

150.5.2.6. Обобщение. 

 

 

150.6. Содержание обучения в 8 классе. 

 

150.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

 

150.6.1.1. Введение. 

 

150.6.1.2. Век Просвещения. 

 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. 

Вольтера, Ш. Монтескье, Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. "Союз королей и философов". 

 

150.6.1.3. Государства Европы в XVIII в. 

 

150.6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые 

веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика 

власти. Меркантилизм. 

 

150.6.1.3.2. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых 

машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения 

протеста. Луддизм. 

 

150.6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

 



150.6.1.3.4. Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в 

XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

 

150.6.1.3.5. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной 

Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

 

150.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. Создание 

английских колоний на американской земле. Состав европейских 

 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные 

колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс (1774) и 

начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 

командованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и 

ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

 

150.6.1.5. Французская революция конца XVIII в. 

 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, 

Ж-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало 

войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и "революционный порядок управления". Комитет общественного спасения. 

М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого мира": культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима 

консульства. Итоги и значение революции. 

 

150.6.1.6. Европейская культура в XVIII в. 

 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

 

150.6.1.7. Международные отношения в XVIII в. 

 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). Династические войны "за наследство". 

Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

 

150.6.1.8. Страны Востока в XVIII в. 

 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; 

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 



отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. 

Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

 

150.6.1.9. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

150.6.2. История России. Россия в конце XVII - XVIII в.: от царства к империи. 

 

150.6.2.1. Введение. 

 

150.6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

 

150.6.2.2.1. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

 

150.6.2.2.2. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. 

 

150.6.2.2.3. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

 

150.6.2.2.4. Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая 

столица. 

 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

 

150.6.2.2.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

 

150.6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

 

150.6.2.2.7. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

 

150.6.2.2.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. "Юности честное зерцало". Новые формы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 



 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

 

150.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции 

"верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза 

под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740 - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

 

150.6.2.4. Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

 

150.6.2.4.1. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

 

150.6.2.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

другие. 

 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

 



150.6.2.4.3. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

 

150.6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. 

 

150.6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о "трехдневной барщине". Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

 

150.6.2.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. 

Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в Москву". 

 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. 

 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. 

 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны - главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в 

становлении российской науки и образования. 

 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой породы" 

людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет - первый российский университет. 



 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре города Москвы и города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, 

создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 

150.6.2.6. Наш край в XVIII в. 

 

150.6.2.7. Обобщение. 

 

 

150.7. Содержание обучения в 9 классе. 

 

150.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 

 

150.7.1.1. Введение. 

 

150.7.1.2. Европа в начале XIX в. 

 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и 

крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

Священного союза. 

 

150.7.1.3. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы. 

 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

 

150.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 

 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма. 

 

150.7.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 

 

150.7.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

 

150.7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 

 

150.7.1.5.3. Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

 

150.7.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 



Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение 

империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

 

150.7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX 

в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая 

война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

 

150.7.1.5.6. Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX 

в. 

 

150.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX 

- начале XX в. 

 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

 

150.7.1.6. Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. 

 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 

1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

 

150.7.1.7. Страны Азии в XIX - начале XX в. 

 

150.7.1.7.1. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии". 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

 

150.7.1.7.2. Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. 

Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. СуньЯтсен. 

 

150.7.1.7.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

 

150.7.1.7.4. Революция 1905 - 1911 г. в Иране. 

 

150.7.1.7.5. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857 - 1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во 

второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

 

150.7.1.8. Народы Африки в XIX - начале XX в. 

 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

 

150.7.1.9. Развитие культуры в XIX - начале XX в. 

 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 



 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

 

150.7.1.10. Международные отношения в XIX - начале XX в. 

 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано-

американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

 

150.7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

150.7.2. История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 

 

150.7.2.1. Введение. 

 

150.7.2.2. Александровская эпоха: государственный либерализм. 

 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808 - 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике 

после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. 

 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

 

150.7.2.3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 

1841 гг. Официальная идеология: "православие, самодержавие, народность". Формирование 

профессиональной бюрократии. 

 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 



железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

 

150.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

 

150.7.2.5. Народы России в первой половине XIX в. 

 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

 

150.7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Реформы 1860 - 1870-х 

гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. 

и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. 

 

150.7.2.7. Россия в 1880 - 1890-х гг. 

 

"Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 



России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

 

150.7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

 

150.7.2.9. Этнокультурный облик империи. 

 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви 

и ее знаменитые миссионеры. 

 

150.7.2.10. Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений. 

 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный передел" и "Народная 

воля". Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 

 

150.7.2.11. Россия на пороге XX в. 

 

150.7.2.11.1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

 

150.7.2.11.2. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

 



150.7.2.11.3. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. "Союз освобождения". Банкетная кампания. 

 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

 

"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений 

в 1906 - 1907 гг. 

 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

 

150.7.2.11.4. Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация 

и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

 

150.7.2.11.5. Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе 

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

 

"Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

150.7.2.12. Наш край в XIX - начале XX в. 

 

150.7.2.13. Обобщение. 

 

 

150.8. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 

 

150.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 



гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде; 

 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

 

150.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 

150.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

 



раскрывать причинно-следственные связи событий; 

 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

 

формулировать и обосновывать выводы. 

 

150.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

определять познавательную задачу; 

 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; 

 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

 

150.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать 

информацию из источника; 

 

различать виды источников исторической информации; 

 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

 

150.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; 

 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

 

150.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; 

 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе - на региональном материале; 



 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

 

150.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 

 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

 

150.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, 

понимания себя и других: 

 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

 

150.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России, определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

 



8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации; 

 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

 

150.8.4. Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

 

150.8.4.1. Предметные результаты изучения учебного предмета "История" включают: 

 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 

 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника; 

 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 



исторических фактов, дат, понятий; 

 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира; 

 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в. 

 

150.8.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение 

данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и 

ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

 

150.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

 

150.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить 

год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам; 

 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 

групп людей, места значительных событий и другие. 

 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 

 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них 

общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 



 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно составленному плану); 

 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

 

150.8.8. Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в 

том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

обучающимися результатов. 

 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего перечня для 

курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями 

и другими. 

 

150.8.9. Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

 

150.8.9.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры. 

 

150.8.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

 

150.8.9.3. Работа с исторической картой: 

 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

 

150.8.9.4. Работа с историческими источниками: 

 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 



различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 

150.8.9.5. Историческое описание (реконструкция): 

 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли 

в исторических событиях); 

 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

 

150.8.9.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения 

основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 

150.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

 

150.8.9.8. Применение исторических знаний: 

 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

 

150.8.10. Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

 

150.8.10.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

 



устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

 

150.8.10.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

 

150.8.10.3. Работа с исторической картой: 

 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местоположения; 

 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

 

150.8.10.4. Работа с историческими источниками: 

 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) 

и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

 

150.8.10.5. Историческое описание (реконструкция): 

 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 

 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

 

150.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 



Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

 

150.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

 

150.8.10.8. Применение исторических знаний: 

 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 

150.8.11. Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

 

150.8.11.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

 

150.8.11.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

 

150.8.11.3. Работа с исторической картой: 

 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв.; 

 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями 

ее экономического, социального и политического развития. 

 

150.8.11.4. Работа с историческими источниками: 

 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

другие); 

 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 



ценность; 

 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

 

150.8.11.5. Историческое описание (реконструкция): 

 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их 

участниках; 

 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее 

Новое время; 

 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

 

150.8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

 

150.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

 

150.8.11.8. Применение исторических знаний: 

 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том числе на 



региональном материале). 

 

150.8.12. Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

 

150.8.12.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

 

150.8.12.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

 

150.8.12.3. Работа с исторической картой: 

 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

 

150.8.12.4. Работа с историческими источниками: 

 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

 

150.8.12.5. Историческое описание (реконструкция): 

 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII 

в.; 

 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 

 

150.8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, 

идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 



 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

 

150.8.12.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать 

степень их убедительности); 

 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

 

150.8.12.8. Применение исторических знаний: 

 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

 

150.8.13. Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

 

150.8.13.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в.; 

 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

 

150.8.13.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. 

 

150.8.13.3. Работа с исторической картой: 

 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в.; 

 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 



страны (группы стран). 

 

150.8.13.4. Работа с историческими источниками: 

 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие 

материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы 

политических партий, статистические данные и другие; 

 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и другим; 

 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

 

150.8.13.5. Историческое описание (реконструкция): 

 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с описанием 

и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX - 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, 

их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 

другое. 

 

150.8.13.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах). 

 

150.8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 



 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

 

150.8.13.8. Применение исторических знаний: 

 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной 

и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том 

числе на региональном материале); 

 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 

 

150.9. Учебный модуль "Введение в новейшую историю России". 

 

150.9.1. Пояснительная записка. 

 

Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - Программа модуля) 

составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса "История России" в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

150.9.1.1. Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

 

Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной 

России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать 

основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на 

уровне среднего общего образования. 

 

При разработке рабочей программы модуля "Введние в новейшую историю России" 

образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 

проекта "Без срока давности", направленные на сохранение исторической памяти о трагедии 

мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. 

 

150.9.1.2. Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также историко-

просвещенческую направленность, формируя у молодежи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов <17>. 

 

-------------------------------- 



 

<17> Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации". 

 

 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 

 

150.9.1.3. Цели изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России": 

 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе; 

 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

 

150.9.1.4. Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" призван обеспечивать достижение 

образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий". 

 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся 

с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение 

отечественной истории XX - начала XXI в. в 10 - 11 классах. Кроме того, при изучении 

региональной истории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и 

организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках 

(истоках), главных итогах и значении. 

 

150.9.1.5. Модуль "Введение в Новейшую историю России" может быть реализован в двух 

вариантах: 

 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимися предметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периода истории России (в курсе "История России", включающем темы модуля). В этом случае 



предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля 

"Введение в Новейшую историю России", даются в логической и смысловой взаимосвязи с 

темами, содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации модуля 

количество часов на изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 

учебных часов; 

 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 

объем - 17 учебных часов). 

 

 

Таблица 2 

 

 

Реализация модуля в курсе "История России" 9 класса 

 

 

Программа курса "История 

России" (9 класс) 

 

 

Примерное количество часов 

 

 

Программа учебного модуля 

"Введение в Новейшую 

историю России" 

 

 

Введение 

 

 

1 

 

 

Введение 

 

 

Первая российская 

революция 1905 - 1907 гг. 

 

 

1 

 

 

Российская революция 1917 

- 1922 гг. 

 

 

Отечественная война 1812 г. 

- важнейшее событие 

российской и мировой 

истории XIX в. Крымская 

война. Героическая оборона 

Севастополя 

 

 

2 

 

 

Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 гг. 

 

 

Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре II. 

Этнокультурный облик 

империи. 

 

 

19 

 

 

Распад СССР. Становление 

новой России (1992 - 1999 

гг.) 

 

 

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений 

 

 

 

 

 

 

На пороге нового века 

 

 

 

 

Возрождение страны с 2000-

х гг. 

 

 

 

 

 

 



Крымская война. 

Героическая оборона 

Севастополя. 

 

Общество и власть после 

революции. Уроки 

революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. 

Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб 

и результаты 

3 Воссоединение Крыма с 

Россией 

 

 

Обобщение 

 

 

1 

 

 

Итоговое повторение 

 

 

 

150.9.2. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

 

 

Таблица 3 

 

 

Структура и последовательность изучения модуля 

 

как целостного учебного курса 

 

 

N 

 

 

Темы курса 

 

 

Примерное количество часов 

 

 

1 

 

 

Введение 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Российская революция 1917 

- 1922 гг. 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 гг. 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

Распад СССР. Становление 

новой России (1992 - 1999 

гг.) 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Возрождение страны с 2000-

х гг. Воссоединение Крыма с 

Россией 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

Итоговое повторение 

 

 

2 

 

 

 



150.9.2.1. Введение. 

 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. 

по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

 

150.9.2.2. Российская революция 1917 - 1922 гг. 

 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни 

страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального 

распада страны. 

 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооруженное восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А.В. Колчака, А. И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

 

150.9.2.3. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. 

 

План "Барбаросса" и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. "Все для фронта! Все для 

победы!": мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

 

Гитлеровский план "Ост". Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция "Багратион") Красной Армии. 

 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 



Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 

 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери 

СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и ее союзниками. Конституция Российской Федерации о защите 

исторической правды. 

 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почетных званий "Города воинской славы", "Города трудовой 

доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

 

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции "Георгиевская 

ленточка" и "Бескозырка", марш "Бессмертный полк" в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

 

150.9.2.4. Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.). 

 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачев. Межнациональные конфликты. "Парад 

суверенитетов". Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 - 1993 гг.). Референдум по 

проекту Конституции. 

 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и ее значение. 

 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

 

150.9.2.5. Возрождение страны с 2000-х гг. 

 

150.9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 



пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Приоритетные национальные проекты. 

 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США 

и Евросоюзом. 

 

150.9.2.5.2. Воссоединение Крыма с Россией. 

 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991 - 2014 гг. Государственный переворот 

в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города 

Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 

марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя". 

 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

 

150.9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. "Человеческий капитал", "Комфортная 

среда для жизни", "Экономический рост" - основные направления национальных проектов 2019 - 

2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в 

борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов "Сила Сибири", "Северный поток" и другие). 

Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр "Сириус" и другие). 

 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (2022 г.). 

 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (далее - РИО) и Российского военно-исторического 

общества (далее - РВИО). Исторические парки "Россия - Моя история". Военно-патриотический 

парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". Мемориальный 

парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский 

проект "Без срока давности". Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

 

150.9.2.6. Итоговое повторение. 

 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

 

Наши земляки - герои Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). 

 

Наш регион в конце XX - начале XXI вв. 

 

Трудовые достижения родного края. 

 

150.9.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля "Введение в Новейшую историю 

России". 

 

150.9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

 

150.9.3.2. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способствует 

процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе 

системы позитивных ценностных ориентаций. 



 

150.9.3.3. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориентировано 

на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны проявляться как 

в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам 

воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

150.9.3.4. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического 

воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание 

необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, 

активное участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

150.9.3.5. При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта 

для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения 

языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. 

Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

 

150.9.3.6. В результате изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

150.9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и 

процессов Новейшей истории России; 



 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI в.; 

 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учетом предложенной 

задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

 

150.9.3.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

причинно-следственных связей событий и процессов; 

 

оценивать на применимость и достоверность информацию; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

 

150.9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 



150.9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

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

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов, исторических источников и другие. 

 

150.9.3.6.5. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; 

 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изменению 

ситуации; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

 

150.9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 



конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы); 

 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

150.9.3.7. В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX - 

начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его 

интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

 

 

151. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 

 

151.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 

 

151.2. Пояснительная записка. 

 

151.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 

соответствии с концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО. 

 

151.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

 

151.2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах 

и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

 

151.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 



метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", формированию 

способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

 

151.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, 

становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового возраста; освоение 

обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

151.2.6. В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 

изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, 

по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

 

 

151.3. Содержание обучения в 6 классе. 

 

151.3.1. Человек и его социальное окружение. 

 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 



 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. 

 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира и 

самого себя как вид деятельности. 

 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности обучающегося. 

 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современных 

условиях. 

 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные 

отношения (деловые, личные). 

 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный 

досуг. Свободное время подростка. 

 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

 

151.3.2. Общество, в котором мы живем. 

 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

 

Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство. Государственная власть 

в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн 

Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

 

 

151.4. Содержание обучения в 7 классе. 

 

151.4.1. Социальные ценности и нормы. 

 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. 

 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

 



Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

 

151.4.2. Человек как участник правовых отношений. 

 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты. 

 

151.4.3. Основы российского права. 

 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли 

права. 

 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

 

151.5. Содержание обучения в 8 классе. 

 

151.5.1. Человек в экономических отношениях. 

 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

 

Экономическая система и ее функции. Собственность. Производство - источник экономических 

благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение 

труда. 

 



Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. 

 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

 

151.5.2. Человек в мире культуры. 

 

Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодежная культура. 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура 

и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

 

151.6. Содержание обучения в 9 классе. 

 

151.6.1. Человек в политическом измерении. 

 

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 



 

Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

 

Политический режим и его виды. 

 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

 

Общественно-политические организации. 

 

151.6.2. Гражданин и государство. 

 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное государство. 

Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия - 

светское государство. 

 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

 

Местное самоуправление. 

 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

 

151.6.3. Человек в системе социальных отношений. 

 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

 

Социальная мобильность. 

 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

 

Социализация личности. 

 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов 

семьи. 

 

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 



 

151.6.4. Человек в современном изменяющемся мире. 

 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы ее улучшения. 

 

Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское движение. 

 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

 

Перспективы развития общества. 

 

 

151.7. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 

151.7.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

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

любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, 



понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

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

умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

151.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 



способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

151.7.3. В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

151.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

151.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 



формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

 

151.7.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

151.7.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

 

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

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 



 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

 

151.7.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 

 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

 

151.7.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 

иные); 

 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

151.7.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 



задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 

регулировать способ выражения эмоций; 

 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 

принимать себя и других, не осуждая; 

 

открытость себе и другим. 

 

151.7.4. Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины), государство как социальный институт; 

 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 



4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 

 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного 

социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 



деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а 

также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

 

151.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 

151.7.5.1. Человек и его социальное окружение: 

 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, общении и 

его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 

семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и его 

значение для человека и общества; 

 

приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

 

сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека и животных, 

виды деятельности (игра, труд, учение); 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе обучающихся; 

 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний и личного 

социального опыта свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучающегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 



читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из законодательства 

Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и 

его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному виду 

деятельности; 

 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

151.7.5.2. Общество, в котором мы живем: 

 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, процессах 

и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни общества, о 

народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, 

типах общества, глобальных проблемах; 

 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной 

власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

 

классифицировать социальные общности и группы; 

 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные 

формы хозяйствования; 

 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 

 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта свое отношение к проблемам взаимодействия 

человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности 

юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 



 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений 

человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живем; 

 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 

151.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 

151.7.6.1. Социальные ценности и нормы: 

 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль 

в жизни общества; 

 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных 

норм; 

 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта свое отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе; 

 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 



морального выбора; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление); 

 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

151.7.6.2. Человек как участник правовых отношений: 

 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, 

связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты 

прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для 

личности и общества; 

 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта свое отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 



принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных учителем 

источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

в Интернете; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее 

с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека 

и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии 

с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

151.7.6.3. Основы российского права: 

 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 

(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и видов 



наказаний; 

 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том 

числе связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 

 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни человека, 

общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с 

использованием знаний в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных 

правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из 

предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее 

с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершенные правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 



представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приеме на работу); 

 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

151.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 

151.7.7.1. Человек в экономических отношениях: 

 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 

повышения эффективности производства; 

 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни свое отношение к предпринимательству 

и развитию собственного бизнеса; 

 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и 

социальных последствиях безработицы; 



 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 

борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

151.7.7.2. Человек в мире культуры: 

 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния 

образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 



многообразия духовной культуры; 

 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

151.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 

151.7.8.1. Человек в политическом измерении: 

 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; 

типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 



исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые акты, 

учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектов 

политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учета в ней 

интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах 

и группах, исследовательские проекты. 

 

151.7.8.2. Гражданин и государство: 

 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об 

основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; 

 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 



безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма свое 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 

 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе 

с экстремизмом и международным терроризмом; 

 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной деятельности 

(выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 



 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при использовании портала государственных услуг; 

 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

151.7.8.3. Человек в системе социальных отношений: 

 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

 

классифицировать социальные общности и группы; 

 

сравнивать виды социальной мобильности; 

 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 

различий и конфликтов; 

 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; 

 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта свое отношение к разным этносам; 

 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 

семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 



поведения с позиции здорового образа жизни; 

 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

151.7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире: 

 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; 

 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодежи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

 

сравнивать требования к современным профессиям; 

 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа 

жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта свое отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

 

152. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География". 

 

152.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии. 

 

 

152.2. Пояснительная записка. 

 

152.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

 

152.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 



метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

 

152.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его 

 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов 

по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

 

152.2.4. География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

152.2.5. Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

 

152.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих 

в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических 

знаний. 

 

152.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с 

использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках учебного 



предмета "Окружающий мир". 

 

152.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 часа: по одному часу 

в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

 

152.3. Содержание обучения географии в 5 классе. 

 

152.3.1. Географическое изучение Земли. 

 

152.3.1.1. Введение. География - наука о планете Земля. 

 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

 

Практическая работа. "Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных". 

 

152.3.1.2. История географических открытий. 

 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света - 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

 

Географические открытия XVII - XIX вв. Поиски Южной Земли - открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие Антарктиды). 

 

Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

 

Практические работы: "Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разные периоды", "Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам". 

 

152.3.2. Изображения земной поверхности. 

 

152.3.2.1. Планы местности. 

 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

съемка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по плану местности", 

"Составление описания маршрута по плану местности". 



 

152.3.2.2. Географические карты. 

 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса 

к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по карте полушарий", 

"Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам". 

 

152.3.3. Земля - планета Солнечной системы. 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

 

Практическая работа "Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты 

Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

России". 

 

152.3.4. Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли. 

 

152.3.4.1. Литосфера - твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие 

по площади равнины мира. 

 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 



 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

 

Практическая работа "Описание горной системы или равнины по физической карте". 

 

Заключение. 

 

Практикум "Сезонные изменения в природе своей местности". 

 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

 

Практическая работа "Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой". 

 

 

152.4. Содержание обучения географии в 6 классе. 

 

152.4.1. Оболочки Земли. 

 

152.4.1.1. Гидросфера - водная оболочка Земли. 

 

Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и температура 

океанических вод. Океанические течения. Теплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солености и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением 

вод Мирового океана. 

 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. 

 

Озера. Происхождение озерных котловин. Питание озер. Озера сточные и бессточные. Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания 

и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

 

Практические работы: "Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам", 

"Характеристика одного из крупнейших озер России по плану в форме презентации", 

"Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме 

таблицы". 

 



152.4.1.2. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

 

Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушную оболочку Земли. 

 

Практические работы: "Представление результатов наблюдения за погодой своей местности", 

"Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды". 

 

152.4.1.3. Биосфера - оболочка жизни. 

 

Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

 

Исследования и экологические проблемы. 

 

Практическая работа "Характеристика растительности участка местности своего края". 

 

Заключение. 

 

152.4.1.4. Природно-территориальные комплексы. 

 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природнотерриториальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, ее строение и состав. Образование почвы 

и плодородие почв. Охрана почв. 

 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

 

Практическая работа (выполняется на местности) "Характеристика локального природного 

комплекса по плану". 

 



 

152.5. Содержание обучения географии в 7 классе. 

 

152.5.1. Главные закономерности природы Земли. 

 

152.5.1.1. Географическая оболочка. 

 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

 

Практическая работа "Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон". 

 

152.5.1.2. Литосфера и рельеф Земли. 

 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света. 

Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние 

процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

 

Практические работы: "Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа", "Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте". 

 

152.5.1.3. Атмосфера и климаты Земли. 

 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

 

Практическая работа "Описание климата территории по климатической карте и климатограмме". 

 

152.5.1.4. Мировой океан - основная часть гидросферы. 

 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. Теплые и 

холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние теплых и холодных 

океанических течений на климат. Соленость поверхностных вод Мирового океана, ее измерение. 

Карта солености поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменения солености - зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом 

океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в 

Океане, закономерности ее пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

 

Практические работы: "Выявление закономерностей изменения солености поверхностных вод 

Мирового океана и распространения теплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков", "Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации". 

 



152.5.2. Человечество на Земле. 

 

152.5.2.1. Численность населения. 

 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность населения. 

 

Практические работы: "Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам", "Определение и сравнение различий в 

численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам". 

 

152.5.2.2. Страны и народы мира. 

 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные ее виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в 

сфере туризма, экскурсовод. 

 

Практическая работа "Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам". 

 

152.5.3. Материки и страны. 

 

152.5.3.1. Южные материки. 

 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Антарктида - уникальный материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX - XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

 

Практические работы: "Сравнение географического положения двух (любых) южных материков", 

"Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе", "Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану", "Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам", "Объяснение особенностей размещения населения 

Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки". 

 

152.5.3.2. Северные материки. 

 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные 

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Практические работы: "Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии", "Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 

климатического пояса", "Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации", "Описание 

одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения 

туристов, создания положительного образа страны и других)". 



 

152.5.3.3. Взаимодействие природы и общества. 

 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая 

организация, ЮНЕСКО и другие). 

 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

 

Практическая работа "Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

стран мира в результате деятельности человека". 

 

 

152.6. Содержание обучения географии в 8 классе. 

 

152.6.1. Географическое пространство России. 

 

152.6.1.1. История формирования и освоения территории России. 

 

История освоения и заселения территории современной России в XI - XVI вв. Расширение 

территории России в XVI - XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

 

Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт". 

 

152.6.1.2. Географическое положение и границы России. 

 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. 

Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

 

152.6.1.3. Время на территории России. 

 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

 

Практическая работа "Определение различия во времени для разных городов России по карте 

часовых зон". 

 

152.6.1.4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

 



Практическая работа. "Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов 

и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения". 

 

152.6.2. Природа России. 

 

152.6.2.1. Природные условия и ресурсы России. 

 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

 

Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам". 

 

152.6.2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

 

Практические работы: "Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений", "Объяснение особенностей рельефа своего края". 

 

152.6.2.3. Климат и климатические ресурсы. 

 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

 

Практические работы: "Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды, 

"Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны", "Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь 

и хозяйственную деятельность населения". 

 

152.6.2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

 



Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

 

Практические работы: "Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России", 

"Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны". 

 

152.6.2.5. Природно-хозяйственные зоны. 

 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных 

зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений 

климата для разных природнохозяйственных зон на территории России. 

 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в Красную книгу России. 

 

Практические работы: "Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах", 

"Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации". 

 

152.6.3. Население России. 

 

152.6.3.1. Численность населения России. 

 

Динамика численности населения России в XX - XXI вв. и факторы, определяющие ее. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики 

государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние 

и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

 

Практическая работа "Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона". 

 



152.6.3.2. Территориальные особенности размещения населения России. 

 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населенных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

 

152.6.3.3. Народы и религии России. 

 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

 

Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов Российской Федерации". 

 

152.6.3.4. Половой и возрастной состав населения России. 

 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ее определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

 

Практическая работа "Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид". 

 

152.6.3.5. Человеческий капитал России. 

 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее - ИЧР) и его 

географические различия. 

 

Практическая работа "Классификация федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения". 

 

 

152.7. Содержание обучения географии в 9 классе. 

 

152.7.1. Хозяйство России. 

 

152.7.1.1. Общая характеристика хозяйства России. 

 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (далее - ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. 

Валовой внутренний продукт (далее - ВВП) и валовой региональный продукт (далее - ВРП) как 

показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности 

географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного развития Российской 



Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (далее - Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития 

страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации как "геостратегические территории". 

 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Условия и факторы размещения хозяйства. 

 

Практическая работа "Определение влияния географического положения России на особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства". 

 

152.7.1.2. Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК). 

 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее - 

ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р. 

 

Практические работы: "Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах", "Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран". 

 

152.7.1.3. Металлургический комплекс. 

 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве черных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства черных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы 

России. 

 

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии развития черной и 

цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. N 4260-р. 

 

Практическая работа. "Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)". 

 

152.7.1.4. Машиностроительный комплекс. 

 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 

целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

 



152.7.1.5. Химико-лесной комплекс. 

 

Химическая промышленность. 

 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 

года. 

 

Лесопромышленный комплекс. 

 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного 

комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения 

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. N 312-р (далее - 

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

 

Практическая работа "Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года" (главы 1, 3 и 11) и "Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года" (главы II и III, Приложения N 1 и N 18) с целью определения перспектив 

и проблем развития комплекса". 

 

152.7.1.6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 

 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 

2567-р. Особенности АПК своего края. 

 

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК". 

 

152.7.1.7. Инфраструктурный комплекс. 

 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство - место и значение в хозяйстве. 

 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

 

Транспорт и охрана окружающей среды. 



 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. 

 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России на период 

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2021 г. N 3363-р. 

 

Федеральный проект "Информационная инфраструктура". 

 

Практические работы: "Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий", "Характеристика 

туристско-рекреационного потенциала своего края". 

 

152.7.1.8. Обобщение знаний. 

 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 19 апреля 2017 г. N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года" и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

 

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов". 

 

152.7.2. Регионы России. 

 

152.7.2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; 

их внутренние различия. 

 

Практические работы: "Сравнение экономико-географического положения (далее - ЭГП) двух 

географических районов страны по разным источникам информации", "Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из географических районов России по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных". 

 

152.7.2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; 

их внутренние различия. 

 

Практические работы: "Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям", "Выявление факторов размещения 



предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)". 

 

152.7.2.3. Обобщение знаний. 

 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". 

 

152.7.3. Россия в современном мире. 

 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического союза. 

 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

 

 

152.8. Планируемые результаты освоения географии. 

 

152.8.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края; 

 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

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

для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с использованием нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения с учетом осознания последствий для окружающей среды; 

 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 



представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации 

при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

152.8.2. В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

152.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учетом предложенной географической задачи; 

 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 



явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 

152.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

 

152.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

152.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 



вопросов в устных и письменных текстах; 

 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

 

152.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

 

152.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 

152.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 

 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 

принятие себя и других: 

 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

152.8.3. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса 

обучающийся научится: 

 



приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

 

иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение Земли; 

 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", 

"ориентирование на местности", "стороны горизонта", "азимут", "горизонтали", "масштаб", 

"условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 

различать понятия "план местности" и "географическая карта", "параллель" и "меридиан"; 

 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 

объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; 

 

описывать внутреннее строение Земли; 

 

различать понятия "земная кора"; "ядро", "мантия"; "минерал" и "горная порода"; 

 

различать понятия "материковая" и "океаническая" земная кора; 

 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; 

 

различать горы и равнины; 

 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 

применять понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", "литосферная плита", "эпицентр 



землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 

применять понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 

познавательных задач; 

 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

 

классифицировать острова по происхождению; 

 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 

 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

 

152.8.4. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса 

обучающийся научится: 

 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 

извлекать ее из различных источников; 

 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 

применять понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", "приливы и отливы" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам; 

 

различать питание и режим рек; 

 

сравнивать реки по заданным признакам; 

 

различать понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 



устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 

описывать состав, строение атмосферы; 

 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

 

различать виды атмосферных осадков; 

 

различать понятия "бризы" и "муссоны"; 

 

различать понятия "погода" и "климат"; 

 

различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои атмосферы"; 

 

применять понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", "воздушные массы" 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях 

из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов Термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

 

называть границы биосферы; 

 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

 



применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-

территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

 

152.8.5. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса 

обучающийся научится: 

 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных 

плит и размещением крупных форм рельефа; 

 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

 

применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

 

описывать климат территории по климатограмме; 

 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

 

различать океанические течения; 



 

сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 

географической информации; 

 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

 

применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 

различать городские и сельские поселения; 

 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

 

проводить языковую классификацию народов; 

 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

 

определять страны по их существенным признакам; 

 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 



152.8.6. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса 

обучающийся научится: 

 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

ученых и путешественников в освоение страны; 

 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

 

проводить классификацию природных ресурсов; 

 

распознавать типы природопользования; 

 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

 

применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



 

применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", "воздушные 

массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

 

различать понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения"; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия "циклон", 

"антициклон", "атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных территорий 

с помощью карт погоды; 

 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озера, границы климатических поясов 

и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты; 

 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесенных в Красную книгу России; 

 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 

применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", 

"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", 

"основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 

городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", 

"безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 



информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

152.8.7. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса 

обучающийся научится: 

 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 

применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства", "отраслевая, 

функциональная и территориальная структура", "условия и факторы размещения производства", 

"отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор экономики", "территория опережающего 

развития", "себестоимость и рентабельность производства", "природно-ресурсный потенциал", 

"инфраструктурный комплекс", "рекреационное хозяйство", "инфраструктура", "сфера 

обслуживания", "агропромышленный комплекс", "химико-лесной комплекс", 

"машиностроительный комплекс", "металлургический комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 

мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и 

регионов России; 

 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России; 

 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и ее регионов; 

 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 



транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учетом экологической безопасности; 

 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

153. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физика" (базовый уровень). 

 

153.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физика" (базовый уровень) 

(предметная область "Естественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физике. 

 

 

153.2. Пояснительная записка. 

 

153.2.1. Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания и концепции преподавания учебного предмета "Физика". 

 

153.2.2. Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучений физики на деятельностной основе. В 

программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

 

153.2.3. Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 



обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учете возрастных особенностей обучающихся. 

 

153.2.4. Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

 

153.2.5. Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

 

153.2.6. Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 

в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

 

Изучение физики на углубленном уровне предполагает овладение следующими 

компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

 

научно объяснять явления, 

 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов". 

 

153.2.7. Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в концепции 

преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

153.2.8. Цели изучения физики: 

 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электрических, 

магнитных и квантовых явлениях; 

 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных 

знаний; 

 

освоение методов решения простейших расчетных задач с использованием физических моделей, 

творческих и практико-ориентированных задач; 

 



развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

 

освоение приемов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации; 

 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 

153.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, - 238 

часов: в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 

102 часа (3 часа в неделю). 

 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов является 

рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 

 

 

153.3. Содержание обучения в 7 классе. 

 

153.3.1. Физика и ее роль в познании окружающего мира. 

 

Физика - наука о природе. Явления природы. Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений Международная система единиц. 

 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

 

153.3.1.1. Демонстрации. 

 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 

 

153.3.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

Измерение расстояний. 

 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

 

Определение размеров малых тел. 

 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полета шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

 

153.3.2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение 



вещества. 

 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твердых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

 

153.3.2.1. Демонстрации. 

 

Наблюдение броуновского движения. 

 

Наблюдение диффузии. 

 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 

 

153.3.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 

153.3.3. Движение и взаимодействие тел. 

 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость 

при неравномерном движении. Расчет пути и времени движения. 

 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения 

тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством 

молекул в единице объема вещества. 

 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике. 

 

153.3.3.1. Демонстрации. 

 

Наблюдение механического движения тела. 

 

Измерение скорости прямолинейного движения. 

 

Наблюдение явления инерции. 

 

Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

 

Сложение сил, направленных по одной прямой. 

 

153.3.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и так далее). 



 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

 

Определение плотности твердого тела. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

 

153.3.4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления 

газа от объема, температуры. Передача давления твердыми телами, жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. 

Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

 

153.3.4.1. Демонстрации. 

 

Зависимость давления газа от температуры. 

 

Передача давления жидкостью и газом. 

 

Сообщающиеся сосуды. 

 

Гидравлический пресс. 

 

Проявление действия атмосферного давления. 

 

Зависимость выталкивающей силы от объема погруженной части тела и плотности жидкости. 

 

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей 

тела и жидкости. 

 

153.3.4.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Исследование зависимости веса тела в воде от объема погруженной в жидкость части тела. 

 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, 

от объема погруженной в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение ее грузоподъемности. 

 



153.3.5. Работа и мощность. Энергия. 

 

Механическая работа. Мощность. 

 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение 

правила равновесия рычага к блоку. "Золотое правило" механики. Коэффициент полезного 

действия (далее - КПД) простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

 

153.3.5.1. Демонстрации. 

 

Примеры простых механизмов. 

 

153.3.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

 

Исследование условий равновесия рычага. 

 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

 

153.4. Содержание обучения в 8 классе. 

 

153.4.1. Тепловые явления. 

 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической 

теории. 

 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные 

тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе положений молекулярно-

кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. 

 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

 

Влажность воздуха. 

 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

 

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды. 

 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. 

 



153.4.1.1. Демонстрации. 

 

Наблюдение броуновского движения. 

 

Наблюдение диффузии. 

 

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

 

Наблюдение теплового расширения тел. 

 

Изменение давления газа при изменении объема и нагревании или охлаждении. 

 

Правила измерения температуры. 

 

Виды теплопередачи. 

 

Охлаждение при совершении работы. 

 

Нагревание при совершении работы внешними силами. 

 

Сравнение теплоемкостей различных веществ. 

 

Наблюдение кипения. 

 

Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

 

Модели тепловых двигателей. 

 

153.4.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твердых тел. 

 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объема и нагревания или 

охлаждения. 

 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической трубке 

от температуры. 

 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних 

сил. 

 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым металлическим 

цилиндром. 

 

Определение удельной теплоемкости вещества. 

 

Исследование процесса испарения. 

 

Определение относительной влажности воздуха. 



 

Определение удельной теплоты плавления льда. 

 

153.4.2. Электрические и магнитные явления. 

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния 

между телами). 

 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей (на качественном уровне). 

 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях 

и газах. 

 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи и потребители 

электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах 

и на транспорте. 

 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. 

 

153.4.2.1. Демонстрации. 

 

Электризация тел. 

 

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

 

Устройство и действие электроскопа. 

 

Электростатическая индукция. 

 

Закон сохранения электрических зарядов. 

 

Проводники и диэлектрики. 

 

Моделирование силовых линий электрического поля. 

 

Источники постоянного тока. 

 

Действия электрического тока. 

 

Электрический ток в жидкости. 



 

Газовый разряд. 

 

Измерение силы тока амперметром. 

 

Измерение электрического напряжения вольтметром. 

 

Реостат и магазин сопротивлений. 

 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

 

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

 

Опыт Эрстеда. 

 

Магнитное поле тока. Электромагнит. 

 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

 

Электродвигатель постоянного тока. 

 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Опыты Фарадея. 

 

Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

 

Электрогенератор постоянного тока. 

 

153.4.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

 

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

 

Измерение и регулирование силы тока. 

 

Измерение и регулирование напряжения. 

 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и 

напряжения на резисторе. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов. 

 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

 



Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

 

Определение КПД нагревателя. 

 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы 

тока и направления тока в катушке. 

 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

 

Измерение КПД электродвигательной установки. 

 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения 

и направления индукционного тока. 

 

 

153.5. Содержание обучения в 9 классе. 

 

153.5.1. Механические явления. 

 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая 

скорости. Центростремительное ускорение. 

 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции 

сил. 

 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие 

виды трения. 

 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твердое тело. Равновесие твердого тела с 

закрепленной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 

работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

 

153.5.1.1. Демонстрации. 



 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчета. 

 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчета. 

 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

 

Наблюдение движения тела по окружности. 

 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчета "Тележка" при ее 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

 

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

 

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

 

Изменение веса тела при ускоренном движении. 

 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

 

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

 

Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

 

Наблюдение реактивного движения. 

 

Сохранение механической энергии при свободном падении. 

 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

 

153.5.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки. 

 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плоскости. 

 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 

 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути относятся 

как ряд нечетных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

 

Определение коэффициента трения скольжения. 

 

Определение жесткости пружины. 

 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 

 



Определение работы силы упругости при подъеме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков. 

 

Изучение закона сохранения энергии. 

 

153.5.2. Механические колебания и волны. 

 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 

 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость ее 

распространения. Механические волны в твердом теле, сейсмические волны. 

 

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

 

153.5.2.1. Демонстрации. 

 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

 

Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 

 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

 

Акустический резонанс. 

 

153.5.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника 

 

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 

 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

и жесткости пружины. 

 

Измерение ускорения свободного падения. 

 

153.5.3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

 

153.5.3.1. Демонстрации. 

 

Свойства электромагнитных волн. 



 

Волновые свойства света. 

 

153.5.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

 

153.5.4. Световые явления. 

 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца 

и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. 

 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия 

света. 

 

153.5.4.1. Демонстрации. 

 

Прямолинейное распространение света. 

 

Отражение света. 

 

Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

 

Преломление света. 

 

Оптический световод. 

 

Ход лучей в собирающей линзе. 

 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

 

Получение изображений с помощью линз. 

 

Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

 

Модель глаза. 

 

Разложение белого света в спектр. 

 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

153.5.4.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

 

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

 

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе "воздух-

стекло". 

 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 



 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

 

153.5.5. Квантовые явления. 

 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель 

атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. 

Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы. 

 

153.5.5.1. Демонстрации. 

 

Спектры излучения и поглощения. 

 

Спектры различных газов. 

 

Спектр водорода. 

 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

 

Работа счетчика ионизирующих излучений. 

 

Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

 

153.5.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). 

 

Измерение радиоактивного фона. 

 

153.5.6. Повторительно-обобщающий модуль. 

 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного 

содержания и опыта деятельности, приобретенного при изучении всего курса физики, а также для 

подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших 

этот учебный предмет. 

 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе 

которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов 

обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных методов 

исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, 

применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за счет того, что 

обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 



 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки 

гипотез и получения теоретических выводов; 

 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии. 

 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Модуль завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс 

основного общего образования. 

 

 

153.6. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования. 

 

153.6.1. Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

153.6.2. В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

 

1) патриотического воспитания: 

 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

 

ценностное отношение к достижениям российских ученых-физиков; 

 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 

 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности ученого; 

 

3) эстетического воспитания: 

 

восприятие эстетических качеств физической науки: ее гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности; 

 

4) ценности научного познания: 

 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития 

технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 



другого человека; 

 

6) трудового воспитания: 

 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, требующих в 

том числе и физических знаний; 

 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 

8) экологического воспитания: 

 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 

 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с 

использованием физических знаний; 

 

оценка своих действий с учетом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 

153.6.3. В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

 

153.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

1) базовые логические действия: 

 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

 

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

относящихся к физическим явлениям; 

 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

 



самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 

 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования; 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

3) работа с информацией: 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учетом предложенной учебной физической задачи; 

 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 

153.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

1) общение: 

 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 

публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по ее достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения 

нескольких человек; 

 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 



координируя свои действия с другими членами команды; 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

153.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

1) самоорганизация: 

 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

 

2) самоконтроль: 

 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 

 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или 

проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

3) эмоциональный интеллект: 

 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

 

4) принятие себя и других: 

 

признавать свое право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные 

темы и такое же право другого. 

 

153.6.4. Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 

 

153.6.4.1. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе: 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твердое, 

жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

 



различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твердых тел с закрепленной 

осью вращения, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой 

организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, 

объем, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твердого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил 

(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага 

(блока), "золотое правило" механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1 - 2 логических шагов с использованием 1 - 2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 

 

решать расчетные задачи в 1 - 2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчеты, находить справочные данные, необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 

 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объема, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с учетом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, 

силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы 

трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей 

силы от объема погруженной части тела и от плотности жидкости, ее независимости от плотности 

тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и 

блоков, участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам 



исследования; 

 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твердого 

тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на 

погруженное в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 

иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость; 

 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путем сравнения различных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приемами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2 - 3 источников 

информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или 

учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, сопровождать выступление презентацией; 

 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мнение окружающих. 

 

153.6.4.2. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе: 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 

 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 



магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоемов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное 

сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства 

(признаки) физических явлений; 

 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на 

качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его математическое 

выражение; 

 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1 - 2 

логических шагов с использованием 1 - 2 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

 

решать расчетные задачи в 2 - 3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; 

 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы; 

 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объема, температуры, скорости процесса остывания 

и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади ее поверхности, электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход 

опыта и формулировать выводы; 

 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учетом заданной абсолютной погрешности; 

 



проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, 

от напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоемкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счетчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихся 

знаний и путем сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приемами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

153.6.4.3. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе: 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

 

использовать понятия: система отсчета, материальная точка, траектория, относительность 



механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твердое тело, центр тяжести 

твердого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные 

колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 

спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, 

реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных 

излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, 

вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука 

и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, 

законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать 

закон и записывать его математическое выражение; 

 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2 - 3 

логических шагов с использованием 2 - 3 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

 

решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2 - 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, 

необходимые для решения, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; 

 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 



проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать 

выводы; 

 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); 

 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периода 

колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла 

падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жесткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной погрешности измерений; 

 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 

твердое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, 

дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач, оптические 

схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний 

и дополнительных источников; 

 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приемами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 



создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, 

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учетом особенностей аудитории обучающихся. 

 

 

154. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физика" (углубленный уровень). 

 

154.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Физика" (углубленный уровень) 

(предметная область "Естественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физике. 

 

 

154.2. Пояснительная записка. 

 

154.2.1. Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения на углубленном уровне основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета "Физика". 

 

154.2.2. Содержание программы по физике направлено на удовлетворение повышенных запросов 

обучающихся, стремящихся к более глубокому освоению физических знаний, и на формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 

154.2.3. Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 

обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учете возрастных особенностей обучающихся. 

 

154.2.4. Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету. 

 

154.2.5. Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 

получения достоверных знаний о мире. 

 

154.2.6. Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 

в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

 

Изучение физики на углубленном уровне предполагает уверенное владение следующими 

компетентностями, характеризующими естественно-научную грамотность: 

 

научно объяснять явления; 

 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

 

154.2.7. Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в концепции 

преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 



154.2.8. Цели изучения физики на углубленном уровне: 

 

развитие интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 

формирование умений применять физические знания и научные доказательства для объяснения 

окружающих явлений; 

 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении; 

 

формирование готовности к дальнейшему изучению физики на углубленном уровне в рамках 

соответствующих профилей обучения на уровне среднего общего образования. 

 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

 

приобретение умений анализировать и объяснять физические явления на основе изученных 

физических законов и закономерностей; 

 

освоение методов решения расчетных и качественных задач, требующих создания и 

использования физических моделей, включая творческие и практико-ориентированные задачи; 

 

развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерять физические величины, 

выдвигать гипотезы и предлагать экспериментальные способы их проверки, планировать и 

проводить опыты, экспериментальные исследования, анализировать полученные данные и 

проводить выводы; 

 

освоение приемов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики, интерпретация и критическое оценивание информации; 

 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

 

154.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на углубленном уровне, - 340 

часов: в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 

136 часов (4 часа в неделю). При этом из обязательной части учебного плана выделяется: в 7 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 

часа в неделю). 

 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является 

рекомендательным, учитель делает выбор при проведении лабораторных работ и опытов с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых 

в рамках основного государственного экзамена по физике. 

 



 

154.3. Содержание обучения в 7 классе. 

 

154.3.1. Физика и ее роль в познании окружающего мира. 

 

Физика - наука о природе. Явления природы (элементы содержания, включающие межпредметные 

связи). Физические явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, 

звуковые. 

 

Физические величины. Размерность. Единицы физических величин. Измерение физических 

величин. Эталоны. Физические приборы. Цена деления. Погрешность измерений. Правила 

безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием. Международная система единиц. 

Перевод внесистемных единиц в единицы СИ. 

 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

 

154.3.1.1. Демонстрации. 

 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые явления. 

 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 

 

154.3.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

Измерение расстояний. 

 

Измерение площади и объема. Метод палетки. 

 

Измерение времени. 

 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

 

Определение размеров малых тел. Метод рядов. 

 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полета шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

 

154.3.2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры и массы. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. 

 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твердых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-

молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

 

154.3.2.1. Демонстрации. 

 

Наблюдение броуновского движения. 

 



Наблюдение диффузии. 

 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 

 

154.3.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 

154.3.3. Движение и взаимодействие тел. 

 

Механическое движение. Путь и перемещение. Равномерное и неравномерное движение. 

Свободное падение как пример неравномерного движения тел. Скорость. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Расчет пути и времени движения. 

 

Графики зависимостей величин, описывающих движение. Общие понятия об относительности 

движения. Сложение скоростей для тел, движущихся параллельно. 

 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения 

тел. Масса как мера инертности тела в поступательном движении. Плотность вещества. Связь 

плотности с количеством молекул в единице объема вещества. Смеси и сплавы. Поверхностная и 

линейная плотность. 

 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя, вязкое трение. Трение в природе и технике. 

 

154.3.3.1. Демонстрации. 

 

Наблюдение механического движения тела. 

 

Измерение скорости прямолинейного движения. 

 

Наблюдение явления инерции. 

 

Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

 

Сложение сил, направленных по одной прямой. 

 

154.3.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и так далее). 

 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

 

Определение плотности твердого тела. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы. 

 



Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

 

154.3.4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

 

154.3.4. Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

 

Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объема и температуры. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. 

 

Зависимость давления жидкости от глубины погружения. Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. Использование высоких давлений в 

современных технологиях. Устройство водопровода. 

 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. 

Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон 

Архимеда. Условие возникновения выталкивающей (архимедовой) силы, подтекание. Плавание 

тел. Воздухоплавание. 

 

154.3.4.1. Демонстрации. 

 

Зависимость давления газа от температуры. 

 

Передача давления жидкостью и газом. 

 

Сообщающиеся сосуды. 

 

Гидравлический пресс. 

 

Проявление действия атмосферного давления. 

 

Сифон. 

 

Зависимость выталкивающей силы от объема погруженной в жидкость части тела и плотности 

жидкости. 

 

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей 

тела и жидкости. 

 

154.3.4.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Исследование зависимости веса тела в воде от объема погруженной в жидкость части тела. 

 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. 

 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, 

от объема погруженной в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение ее грузоподъемности. 



 

154.3.5. Работа и мощность. Энергия. 

 

Механическая работа для сил, направленных вдоль линии перемещения. Мощность. 

 

Простые механизмы: рычаг, ворот, блок, полиспаст, наклонная плоскость, ножничный механизм. 

Момент силы. Равновесие рычага. Правило моментов. Применение правила равновесия рычага к 

блоку. "Золотое правило" механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту, 

технике, живых организмах. 

 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения и превращения энергии в механике. 

 

154.3.5.1. Демонстрации. 

 

Примеры простых механизмов. 

 

154.3.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Исследование условий равновесия рычага. 

 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

 

Изучение правила рычага для подвижного и неподвижного блоков. 

 

Определение КПД подвижного и неподвижного блока. 

 

Определение работы силы упругости при подъеме грузов при помощи подвижного блока. 

 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

 

154.4. Содержание обучения в 8 классе. 

 

154.4.1. Тепловые явления. 

 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической 

теории. 

 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные 

тела. Графен - новый материал для новых технологий. Технологии получения искусственных 

алмазов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе положений молекулярно-

кинетической теории. Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления. Тепловое 

расширение и сжатие. Зависимость давления газа от объема, температуры. 

 

Температура. Связь температуры со средней кинетической энергией теплового движения частиц. 

Температурные шкалы. 

 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение 

работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Виды теплопередачи в 

природе и технике. Необратимость тепловых процессов. 

 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Закон 

Ньютона-Рихмана. Уравнение теплового баланса. 

 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 



Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды. Тепловые потери в теплосетях. 

 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

 

154.4.1.1. Демонстрации. 

 

Наблюдение броуновского движения. 

 

Наблюдение диффузии. 

 

Наблюдение явлений поверхностного натяжения, смачивания и капиллярных явлений. 

 

Наблюдение теплового расширения тел. 

 

Изменение давления газа при изменении объема и нагревании или охлаждении. 

 

Правила измерения температуры. 

 

Виды теплопередачи. 

 

Охлаждение при совершении работы. 

 

Нагревание при совершении работы внешними силами. 

 

Сравнение теплоемкостей различных веществ. 

 

Наблюдение кипения. 

 

Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

 

Модели тепловых двигателей. 

 

154.4.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твердых тел. 

 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

 

Исследование зависимости давления воздуха от его объема и температуры. 

 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической трубке 

от температуры. 

 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних 


