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1.Целевой раздел  
 

Пояснительная записка 
 
Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование явля-
ется необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, раз-
витие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего обра-

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

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

-реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 
созданию необходимых условий для ее самореализации;  

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

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

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдаю-
щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образо-
вательных организаций дополнительного образования;  

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчест-
ва, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного ук-
лада;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-
чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной рабо-
ты;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-
щихся, обеспечение их безопасности. Обучающиеся, не освоившие программу основного общего об-
разования, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным до-
кументом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образова-
тельную деятельность МАОУ СШ №1 в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете ус-
тановленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участника-
ми образовательных отношений. 
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Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы ос-
новного общего образования 

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

-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 
развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его готовно-
сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся;   

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;    

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития ка-
ждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья;  

-преемственность основных образовательных программ, проявляяющуюся во взаимосвязи и 
согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания 
по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения 
качества образования и обеспечения его непрерывности;  

-обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предме-
тов; 

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

 -принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных техноло-
гий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной на-
грузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 
11—15 лет, связанных: с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнoй перспективе; с формировани-
ем у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 
эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; с овладением коммуникативными 
средствами и способами организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемо-
го в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового разви-
тия — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характери-
зующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания — пред-
ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переори-
ентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: бурным, 
скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок много-
численными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подрост-
ка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; стремлением 
подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой чувствительностью к мо-
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рально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального пове-
дения взрослого мира; обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от- 
ношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработ-
ку принципов, моральное развитие личности; сложными поведенческими проявлениями, которые 
вызваны противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны ок-
ружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, со-
противления и протеста; изменением социальной ситуации развития: ростом информационных на-
грузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 
 
 Общая характеристика  основной образовательной программы основного общего образования 
  
   Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Феде-
рации», — это учебно-методическая документация, определяющая объем и содержание образования 
определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы,   условия 
образовательной деятельности. 
  Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на ос-
нове ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных 
особенностей населения. 

 Основная образовательная программа включает следующие документы: 
— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей; 
— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
— рабочую программу воспитания; 
— программу коррекционной работы; 
— учебный план; 
— план внеурочной деятельности; 
— календарный учебный график; 
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий воспи-
тательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Орга-
низация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 
— характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
  
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образо-
вания   
 
1.2.1.Планируемые результаты освоения программ учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-
ной деятельности  
 
  В соответствии с ФГОС ООО  определяется три группы результатов освоения обучающимися 
программы основного общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 
  Личностные результаты включают в себя: 
 -осознание российской гражданской идентичности;  
-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы;  
-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  
-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окру-
жающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты   достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности об-
разовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-
ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-
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собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-
зиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться сис-
темой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в про-
цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  
гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; 
-активное участие в жизни семьи, 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 взаимопо-
мощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 
ней). 
патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-
ции, своего края, народов России; 
-ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, искусству, спорту, технологи-
ям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному насле-
дию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
-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 инди-
видуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-
нимание 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. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни; 
-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-
ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-
зическая активность); 
-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре-
ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-
ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие це-
ли; 
-умение принимать себя и других, не осуждая; 
-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмо-
циональным состоянием; 
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-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 
Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, горо-
да, 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 при-
менения изучаемого предметного знания; 
-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятель-
ности 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. 
 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 про-
блем и путей их решения; 
-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи-
ческой и социальной сред; 
-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-
мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-
ной средой; 
-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и кол-
лективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-
виям социальной и природной среды, включают: 
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-
щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-
сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 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 совме-
стной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе спо-
собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не из-
вестных, 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 при-
мерами, 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 пре-
одоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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-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. 

Метепредметные результаты освоения программы основного общего образования отражают: 
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, кри-
терии проводимого анализа; 
-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-
тах, 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; 
-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по -
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа-
ции, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 
свою позицию, мнение; 
-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое ис-
следование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зави-
симостей объектов между собой; 
-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (экспе-
римента); 
-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-
ний; 
-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-
ных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контек-
стах; 
3) работа с информацией: 
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-
ных 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 ре-
шаемые 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 сфор-
мированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения; 
-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и рас-
познавать 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 аудито-
рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-
ных материалов; 
2) совместная деятельность: 
-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-
кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 
-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-
пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поруче-
ния, подчиняться; 
-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и воз-
можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участ-
вовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 
-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коор-
динировать свои действия с другими членами команды; 
-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулирован-
ным участниками взаимодействия; 
-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-
тов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед груп-
пой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сфор-
мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решений группой); 
-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-
лагаемые варианты решений; 
-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
-делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной зада-
чи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



10 

 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобре-
тенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, уста-
новленных ошибок, возникших трудностей; 
-оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
-выявлять и анализировать причины эмоций; 
-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
-регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
-принимать себя и других, не осуждая; 
-открытость себе и другим; 
-осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формиро-
вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лично-
сти (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом специ-
фики содержания предметных областей,   ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обуче-
ние на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет-
ной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового зна-
ния, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том чис-
ле при создании учебных и социальных проектов. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны обеспе-
чивать: 
  По учебному предмету "Русский язык": 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и ау-
дирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения 
при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):создание устных монологи-
ческих высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-
научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-
рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообщением;участие в диалоге раз-
ных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации 
(создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной 
групповой деятельности; овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, оз-
накомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функцио-
нально-смысловых типов речи; овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакоми-
тельным, изучающим, поисковым); понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 
официально-деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли тек-
ста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выбо-
рочная передача в устной и письменной форме содержания текста; овладение умениями информаци-
онной переработки прослушанного или прочитанного текста: составление плана текста (простого, 
сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и 
скрытой информации в тексте; представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-
научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 
комментирование текста или его фрагмента; передача в устной или письменной форме содержания 
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прослушанных или прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повест-
вование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-
размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не 
менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); уст-
ный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; извлечение ин-
формации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, свободное пользование лин-
гвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-справочными сис-
темами в электронной форме; создание письменных текстов различных стилей и функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассу-
ждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответст-
вие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 
изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность вы-
деления абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; оформ-
ление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, автобиография, ха-
рактеристика); составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; осуществление выбо-
ра языковых средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с комму-
никативным замыслом; анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 
высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, вы-
разительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; 
понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм современного рус-
ского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, выразительности русско-
го языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном мире, раз-
личий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидно-
стями языка; 
3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: вычленение звуков речи 
и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков речи по заданным характери-
стикам; определение звукового состава слова; вычленение морфем в словах; распознавание разных 
видов морфем; определение основных способов словообразования; построение словообразователь-
ной цепочки, определение производной и производящей основ; определение лексического значения 
слова разными способами (использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; уста-
новление значения слова по контексту); распознавание однозначных и многозначных слов, омони-
мов, синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; распознавание слов с точки зре-
ния их происхождения, принадлежности к активному или пассивному запасу, сферы употребления 
(архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, 
диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; распо-
знавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, имен прила-
гательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междо-
метий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; определение типов подчинительной 
связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание); распознавание основных ви-
дов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, нареч-
ные); распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обо-
собленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями и 
вставными конструкциями; распознавание косвенной и прямой речи; распознавание предложений по 
цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 
наличию главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (рас-
пространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; распознавание видов од-
носоставных предложений (назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); оп-
ределение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов (простого 
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глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов предложения 
(определения, дополнения, обстоятельства); распознавание бессоюзных и союзных (сложносочинен-
ных и сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложно-
подчиненных предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или после-
довательным подчинением придаточных); распознавание видов сложносочиненных предложений по 
смысловым отношениям между его частями; распознавание видов сложноподчиненных предложе-
ний (определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа дей-
ствия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); различение подчинительных союзов 
и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 
4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа сло-
восочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: проведение фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического анализа слова; проведение 
орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; проведение пунктуацион-
ного анализа предложения, текста или его фрагмента; проведение синтаксического анализа словосо-
четания, предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложе-
нии; проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 
проведение смыслового анализа текста; проведение анализа текста с точки зрения его композицион-
ных особенностей, количества микротем и абзацев; проведение анализа способов и средств связи 
предложений в тексте или текстовом фрагменте; проведение анализа текста или текстового фрагмен-
та с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заяв-
ление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интер-
вью, репортаж, автобиография, характеристика); проведение анализа текста с точки зрения употреб-
ления в нем языковых средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, син-
таксических); 
5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языко-
вых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой обще-
ния: осознанное расширение своей речевой практики; использование словарей синонимов, антони-
мов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфем-
ных, словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в электрон-
ной форме) для осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической ин-
формации при построении устного и письменного речевого высказывания; 
6) овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), норма-
ми речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамма-
тических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен 
прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен су-
ществительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 
текста; употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим зна-
чением; употребление предлогов из с; в на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление прича-
стного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами сущест-
вительными, сложносокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с 
прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основных орфографи-
ческих норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и 
строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их 
частей; соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 
простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном предложе-
нии, при передаче чужой речи; редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенство-
вания их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью ана-
лиза исправленных ошибок и недочетов в тексте. 
  По учебному предмету "Литература": 
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1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании 
гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественно-
го текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного твор-
чества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в литературных про-
изведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: умение анали-
зировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику про-
изведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повество-
вателя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 
воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художе-
ственного произведения, поэтической и прозаической речи; овладение теоретико-литературными 
понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления соб-
ственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 
поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентимен-
тализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 
комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпи-
грамма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (герои-
ческий, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспози-
ция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; 
система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лириче-
ский герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 
портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, 
ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллего-
рия, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, па-
раллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных по-
нятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; умение рассмат-
ривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 
при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературно-
му направлению); выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 
А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; умение сопоставлять произведения, 
их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литератур-
ные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, прие-
мы, эпизоды текста; умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 
4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) 
читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, вы-
борочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулиро-
вать вопросы к тексту; 
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литератур-
ные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 
давать аргументированную оценку прочитанному; 
7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать 
сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 
слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на ис-
точник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
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8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художест-
венных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современ-
ных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих восприни-
мать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях реше-
ния различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 
адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): "Слово о полку 
Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 
повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуков-
ского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 
"Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станци-
онный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой на-
шего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые 
души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) сле-
дующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Че-
хова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, 
М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; 
поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", 
"Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки фран-
цузского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения ли-
тературы второй половины XX XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 
Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 
Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по вы-
бору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, 
Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождествен-
ский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художест-
венной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатле-
ний, а также средства собственного развития; 
10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг 
чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 
11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобре-
тением опыта публичного представления полученных результатов); 
12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фон-
дах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информа-
ционной безопасности. 
 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Ино-
странные языки"ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социо-
культурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содер-
жания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый образ 
жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и 
Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 
страны/стран изучаемого языка: 
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 
характера, диалог побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог обмен мнениями, комбиниро-
ванный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического со-
держания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм ре-
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чевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологиче-
ские высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 12 фраз с вер-
бальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 
передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты вы-
полненной проектной работы объемом 10 12 фраз; 
аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные тек-
сты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствую-
щие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пони-
манием основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор-
мации; 
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 
и стиля объемом 450 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые 
явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникнове-
ния в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, 
цель его создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 
выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием 
содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в 
них информацию; 
письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера объемом 100 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 
языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 120 слов с опорой на план, кар-
тинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схема-
тичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять ре-
зультаты выполненной проектной работы объемом 100 120 слов; 
2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 
тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблю-
дением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила ор-
фографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными навы-
ками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апост-
роф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 
правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 
3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 
речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 
особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 
предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных грамматических и 
лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладение логическими операциями 
по установлению существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родо-
видовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики 
изучаемого языка; 
4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на 
уровне начального общего образования, образования родственных слов с использованием аффикса-
ции, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных мор-
фологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тема-
тического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуаци-
ях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использо-
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вать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в 
устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система об-
разования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 
представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о со-
циокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре 
и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при говорении и 
письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; 
при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 
8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существен-
ный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 
9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явле-
ния, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 
10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности; 
11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении ком-
муникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 
характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила ин-
формационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; исполь-
зовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в элек-
тронной форме;знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 
народов России; достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-
лями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-
кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
 
Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероят-
ность и статистика") (на базовом уровне): 
1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 
оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; умение 
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 
при решении задач из других учебных предметов; 
2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распозна-
вать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания 
и отрицания высказываний; 
3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость нату-
ральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная 
дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, арифметический квад-
ратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представ-
лять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата 
вычислений; 
4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный ко-
рень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени боль-
ше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных 
выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том числе с использо-
ванием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 
5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, числовое не-
равенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-



17 

 

рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные нера-
венства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в том 
числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение использовать коорди-
натную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и сис-
тем; 
6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки знакопо-
стоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; уме-
ние оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная функ-
ция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, исполь-
зовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других 
учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между величина-
ми; 
7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрес-
сии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена при реше-
нии задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 
8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, работу, 
цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семей-
ными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию за-
дачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных результатов; 
9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-
ник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, 
медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоуголь-
ник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; 
умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин 
с применением изученных свойств фигур и фактов; 
10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность и 
перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 
фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать ра-
венство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем 
мире; 
11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус угла 
треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; 
умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади 
круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства треугольни-
ков, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей; 
12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с по-
мощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному описанию; 
13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, вектор, 
сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение исполь-
зовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из других 
учебных предметов и реальной жизни; 
14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее арифме-
тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение распознавать из-
менчивые величины в окружающем мире; 
15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное собы-
тие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение на-
ходить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 
умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила умножения; 
умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достовер-
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ных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых 
событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 
16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры мате-
матических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в ис-
кусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной ис-
тории. 
  
 По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, алго-
ритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических задач; 
умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи данных; 
2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и 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; 
3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных прин-
ципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в различ-
ных кодировках), графической, аудио; 
4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение записы-
вать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять 
истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него перемен-
ных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать логические выражения на 
изучаемом языке программирования; 
5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности 
в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 
6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для управления 
исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализую-
щие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; уме-
ние разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных 
типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, ка-
кие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 
7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости одного 
целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 
числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 
8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; использова-
ние различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; умение со-
относить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; пред-
ставление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных 
сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с 
файловой системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а имен-
но: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 
9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных техноло-
гий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, навыками 
создания личного информационного пространства; владение умениями пользования цифровыми сер-
висами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 
10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные таблицы 
для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таб-
лицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах 
формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, сме-
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шанной адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 
задачах из разных предметных областей; 
11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с ин-
форматикой, программированием и современными информационно-коммуникационными техноло-
гиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 
12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств информаци-
онно-коммуникационных технологий; 
13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 
приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения 
в сети; 
14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 
умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе 
умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 
(разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-
психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, ау-
тентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 
15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 
и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 
  
Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" должны обеспе-
чивать: 
 По учебному предмету "История": 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события исто-
рии разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой исто-
рии, события истории родного края и истории России; определять современников исторических со-
бытий, явлений, процессов; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные историче-
ские 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, де-
монстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исто-
рических понятий; 
5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 
процессов; 
6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 
событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими со-
бытиями XX начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 
война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение 
Крыма с Россией 2014 года); 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 опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 
9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиови-
зуальные; 
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 
источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достовер-
ность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией 
из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контек-
стную информацию при работе с историческими источниками; 
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11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа 
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; представ-
лять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 
13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 
информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать 
полноту и достоверность информации; 
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гумани-
стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 
  По учебному курсу "История России": 
знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 года; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и сис-
тем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории России: 
Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование территории. 
Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его значение. Византий-
ское наследие на Руси. 
Русь в конце X начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный ук-
лад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Рус-
ской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. Обще-
ственный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. Древнерус-
ская культура. 
Русь в середине XII начале XIII в.: Формирование системы земель самостоятельных государств. Эво-
люция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 
Формирование региональных центров культуры. 
Русские земли в середине XIII XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы русских 
земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 
Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы 
русского народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период русской 
истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной 
Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 
Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг Моск-
вы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и 
рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. 
Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство единого государства. 
Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной 
системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы государст-
венной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 
Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. 
Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование воль-
ного казачества. Многонациональный состав населения. 
Культурное пространство России в XVI в. 
Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии Рюри-
ковичей. 
Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных 
этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Всту-
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пление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. 
Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государствен-
ности. Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный раскол. 
Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. Русская де-
ревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя по-
литика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и рус-
ские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отно-
шения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 
Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Экономическая 
политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. Консолида-
ция дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы управления. Созда-
ние регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппози-
ция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования 
Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 
Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и внеш-
няя политика России в 1725 1762 гг. 
Россия в 1760 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Политическое 
развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Соци-
альный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их 
влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направления, ито-
ги. 
Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Русская 
культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская наука. Оте-
чественное образование. 
Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 
Российская империя в XIX начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале царствования. 
Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного управления. Внеш-
няя политика России. Отечественная война 1812 года важнейшее событие отечественной и мировой 
истории XIX в. Россия великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции во внут-
ренней политике. Движение и восстание декабристов. 
Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-
экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного пе-
реворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Со-
словная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 1850-е 
гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика 
России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 1870-х гг. 
движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и религиозная полити-
ка. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней политики империи. 
Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и религиозная по-
литика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Промыш-
ленный подъем на рубеже XIX XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: 
идейные течения и общественные движения в 1880 1890-х гг. Основные регионы Российской импе-
рии и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России во 
второй половине XIX в. 
Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная стратифика-
ция. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Имперский центр и 
национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и поли-
тические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905 1907 
гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 1906 г. Обществен-
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ное и политическое развитие России в 1907 1914 гг. Россия в системе международных отношений. 
Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции разви-
тия русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в ми-
ровую культуру. 
  По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Происхождение человека. Первобытное общество.  
История Древнего мира: периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. Зарож-
дение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Пале-
стина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего 
Востока. 
Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура эллинисти-
ческого мира.  
Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства.  
История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных эта-
пов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. Междуна-
родные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама.  
Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной Евро-
пе. Становление абсолютизма в европейских странах.  
Реформация и контрреформация в Европе. 
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV–XVII 
вв. 
Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и рели-
гиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.  
Международные отношения в конце XV–XVII вв. 
Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 
История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 
Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.  
Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие парла-
ментской монархии в Англии в XVIII в. 
Абсолютная монархия в Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская револю-
ция XVIII в. 
Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее состав. 
Создание королевства Пруссия. 
Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских коло-
ний в Северной Америке и образование США. 
Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, Ки-
тая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 
Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX начале XX в. Европей-
ские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Создание Гер-
манской империи. Образование единого государства в Италии. 
США в XIX начале XX в. Гражданская война в США. 
Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 
XIX начале XX в. 
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
Международные отношения в XIX в. 
Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
  По учебному предмету "Обществознание": 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаи-
модействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; характерных 
чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отноше-
ния, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его се-
мьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, ос-
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новы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макрои мик-
роэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституци-
онного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 
гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Рос-
сийской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной поли-
тики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федера-
ции, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экс-
тремизма; 
2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечест-
ву, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллек-
тивизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); государ-
ство как социальный институт; 
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социаль-
ных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной жизни, их 
структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; си-
туаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонару-
шениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и социаль-
но-экономического кризиса в государстве; 
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный при-
знак 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, со-
циальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и ос-
новные функции; 
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в раз-
личных 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 аргументированно-
го 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, проти-
водействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики "сдержи-
вания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершенно-
летнего социальных ролей; 
8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
опыт 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, отражаю-
щие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 
взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, на-
копления и инвестирования сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим восприни-
мать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях реше-
ния различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и 
других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать тексто-
вую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 
текст; 
11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, ау-
диовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 
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материалов) и публикаций средств массовой информации (далее СМИ) с соблюдением правил ин-
формационной безопасности при работе в сети Интернет; 
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 мо-
ральном 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 соответст-
вия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (вклю-
чая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки 
рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осозна-
ние неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 
14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотно-
сти, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в по-
вседневной 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; для составления личного финансового плана; для выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 
представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, осо-
бенностями аудитории и регламентом; 
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составле-
ния простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансово-
го плана, резюме); 
16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с людь-
ми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно-
стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей ми-
ра и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и 
традиций народов России. 
  По учебному предмету "География": 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объ-
ектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его сре-
ды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, Рос-
сийской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание ро-
ли и места географической науки в системе научных дисциплин; 
2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, опреде-
ляющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; 
3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и их 
использование для решения учебных и практических задач; 
4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения 
их существенных признаков; 
5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характер-
ных свойств; 
6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономиче-
скими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 
7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообраз-
ных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явле-
ний в пространстве; 
8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни че-
ловека и качество окружающей его среды; 
9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, ста-
тистические, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 
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10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономиче-
ской географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 
 

Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные предметы" должны 
обеспечивать: 
По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о за-
кономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о системообра-
зующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических 
знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных 
ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 
технологий; 
2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об 
атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы (механи-
ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное и не-
равномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по ок-
ружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 
давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 
теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и ки-
пение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия электри-
ческого тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление 
света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, ра-
диоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описа-
нию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 
существенные свойства/признаки; 
3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их для 
решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, ис-
пользуя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, 
золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, уравнение тепло-
вого баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относи-
тельности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, тео-
рема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для уча-
стка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломле-
ния света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 
величины; 
4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, промежуток 
времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила тока, напря-
жение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; пони-
мание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить значение измеряемой 
величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать погрешность измере-
ний; 
5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда: 



26 

 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную установку из 
данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 
формулировать выводы; 
проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 
самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение вели-
чины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов измере-
ний; 
проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать эксперимен-
тальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результа-
там исследования; 
6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое 
тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель 
атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 
7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций прак-
тико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и строить 
объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерно-
сти и модели; 
8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 3 уравнений), используя законы и формулы, связы-
вающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять недос-
тающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать справоч-
ные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической ве-
личины; умение определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; 
9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых прибо-
ров, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о свойствах 
физических явлений и необходимые физические закономерности; 
10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходи-
мости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 
11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с использо-
ванием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать информацию фи-
зического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оце-
нивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных ис-
точников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами кон-
спектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы 
в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 
нескольких источников; 
12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать зада-
чи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществ-
лять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе, сле-
дить за выполнением плана действий и корректировать его; 
13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными 
технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие обучающимся рас-
сматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной дея-
тельности. 
  По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объективной 
значимости основ химической науки как области современного естествознания, компонента общей 
культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; понимание 
места химии среди других естественных наук; 
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2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления формул 
неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химической номенкла-
туры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-познавательных задач; 
умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 
3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, которая 
включает: 
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное 
вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количе-
ство вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), 
химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, 
тепловой эффект реакции, экзои эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического эле-
мента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 
электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, хими-
ческая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ме-
таллическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, 
катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обме-
на, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстанов-
ление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической 
реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 
основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. Менделеева, 
закон постоянства состава, закон Авогадро; 
теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, представления 
о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических методах исследова-
ния веществ и изучения химических реакций; 
4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, элек-
троотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической систе-
ме (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять 
связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения ато-
мов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электро-
нов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать 
химические элементы; 
5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические реакции; 
определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи и тип 
кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ 
(кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 
6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, во-
дород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, 
железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, серово-
дород, оксиды и гидроксиды металлов I IIА групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), окси-
ды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азо-
тистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и ха-
рактеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в зави-
симости от их свойств, возможность протекания химических превращений в различных условиях, 
влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 
7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного об-
мена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства изучен-
ных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимо-
связь между ними; 
8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю хи-
мического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и его 
массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить коли-
чество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 



28 

 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-
рование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и предло-
жить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, химической по-
судой и лабораторным оборудованием; 
10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических экспе-
риментов: 
изучение и описание физических свойств веществ; 
ознакомление с физическими и химическими явлениями; 
опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 
изучение способов разделения смесей; 
получение кислорода и изучение его свойств; 
получение водорода и изучение его свойств; 
получение углекислого газа и изучение его свойств; 
получение аммиака и изучение его свойств; 
приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 
применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера сре-
ды в растворах кислот и щелочей; 
изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми 
основаниями, солями; 
получение нерастворимых оснований; 
вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 
решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 
решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 
решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 
химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; 
качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, 
сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, 
алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 
умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц и 
выявлять эмпирические закономерности; 
11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жиз-
ни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание 
вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и 
предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для орга-
низма человека; 
12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать изу-
ченные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты 
переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском 
хозяйстве, на производстве; 
13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процесса-
ми, происходящими в макрои микромире, объяснять причины многообразия веществ; умение интег-
рировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 
14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными 
технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит обучающимся рас-
сматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный 
выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 
15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно-
популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать 
информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 
  По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 
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1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание 
роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отли-
чия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования 
объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в его 
единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и 
основных свидетельствах эволюции; 
3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных 
терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических 
объектов, явлений и процессов; 
4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов 
биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, опи-
сание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использовани-
ем аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 
5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том числе 
вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхо-
ждение, значение в природе и жизни человека; 
6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходст-
ва и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности орга-
низма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 
7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биоло-
гические процессы в организмах растений, животных и человека; 
8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от роди-
тельских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной ин-
формации, об основных закономерностях наследования признаков; 
9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедея-
тельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 
10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 
экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 
11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-
следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 
12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения живых 
систем, явлений и процессов живой природы; 
13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в раз-
ной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 
критического анализа информации и оценки ее достоверности; 
15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или про-
ектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, 
ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично 
представлять полученные результаты; 
16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по со-
хранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья че-
ловека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансиро-
ванного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; умение 
противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 
19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и 
ухода за домашними животными. 
Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 
России" должны обеспечивать: 
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1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизацион-
ного наследия; 
2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 
Федерации; 
4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным 
чувствам народов Российской Федерации; 
6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия наро-
дов Российской Федерации. 
  

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (конструктивный 
рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; основы 
цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах 
в изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях 
и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных ху-
дожниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и ус-
ловности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искус-
ство и произведения современных художников декоративно-прикладного искусства); о различных 
видах дизайна; о различных способах проектной графики; 
2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на 
основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования 
формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале пло-
скостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания ярких, 
эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, ис-
пользуя различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 
возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-
метрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов по пра-
вилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное на-
пряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и 
представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные художественные материа-
лы для передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 
выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок 
(эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных предме-
тов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 
информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 
3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 
  По учебному предмету "Музыка": 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной куль-
туре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 
общности идей, тем, художественных образов; 
2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт и 
образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 
3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образ-
цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и современных 
композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений инструментальных 
и вокальных жанров; 
5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
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6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 
  
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" 
должны обеспечивать: 
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 
и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; по-
нимание социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельско-
хозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания трен-
дов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интел-
лекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа за-
кономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 
3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-
ности продуктов труда; 
4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями 
правил выполнения графической документации; 
5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; 
6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использова-
ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-
временном производстве или сфере обслуживания; 
7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 
  
  Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" должны обеспечивать: 
  По учебному предмету "Физическая культура": 
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные 
программы оздоровления и физического развития; 
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятель-
ных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом индивиду-
альных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, вклю-
чать их в режим учебного дня и учебной недели; 
4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с соблюде-
нием правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение пострадав-
ших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра пострадавше-
го на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 
6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, наблюде-
ние за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, оценивать со-
стояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, оп-
ределять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-
ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их использование 
в игровой и соревновательной деятельности; 
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
  
 По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 
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1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 
умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опас-
ных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 
2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, ис-
ключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 
здоровью и здоровью окружающих; 
3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспече-
нии мер безопасности личности, общества и государства; 
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 
безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 
5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга защите Отечества; 
6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального (в том числе террористического) характера; 
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 
чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в по-
мещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуни-
кации, при воздействии рисков культурной среды); 
8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства индивидуаль-
ной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадав-
шим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обосно-
ванные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 
11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жиз-
недеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 
12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 
пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 
массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 
  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 
общего образования  (далее — система оценки) 
 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления качеством обра-
зования в образовательной организации. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспе-
чению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной 
связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации явля-
ются: 
-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образо-
вательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федераль-
ного уровней;  
-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных про-
цедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требо-
вания ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итого-
вую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация,  независимая оценка 
качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-
ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует сис-
темно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке спо-
собности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и кри-
териями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 
обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающи-
мися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процес-
са. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения после-
дующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижении реализуется с помощью: 
-оценки предметных и метапредметных результатов; 
-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 
как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 
оценки; 
-использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения 
и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандар-
тизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, исследова-
тельских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испыта-
ний(тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируе-
мых с использованием цифровых технологий. 
 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 
междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 
предметов, курсов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 
— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирова-
ние и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 
— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать по-
зицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогиче-
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скими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 
и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с партнером); 
— универсальными учебными регулятивными действиям (способность принимать и сохранять учеб-
ную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познава-
тельную инициативу в учебном сотрудничестве, осу ществлять констатирующий и предвосхищаю-
щий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образова-
тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутри-
школьного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.   
 
1.3.3.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-
нируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов яв-
ляются положения ФГОС ООО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 
компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, есте-
ственно-научной, читательской и др.). 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, оценка функциональной грамот-
ности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 
во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тема-
тического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной органи-
зации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уров-
нем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворитель-
но». 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осоз-
нанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира-
тельности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых резуль-
татов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предмет-
ной области. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются 
также два уровня: 
•пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  уровень достиже-
ний, оценка «плохо». 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависи-
мости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подго-
товки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые ос-
ваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальней-
шее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенно-
го уровня. 
  Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-
дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обу-
чающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной груп-
пы обучающихся. 
 
 1.3.4.  Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на дан-
ном уровне образования. Проводится   администрацией образовательной организации в начале 5 
класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владе-
ние универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средст-
вами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логиче-
скими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в ос-
воении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержи-
вающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-
ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-
ском планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые фор-
мы, самои взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свиде-
тельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 
сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 
служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематиче-
скую проверочную работу 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-
сти учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 
В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), 
так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при уча-стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 
виде в течение всех лет обучения в основной школе.   Накопленная оценка рассматривается как спо-
соб фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого плани-
руемого результата на всех этапах его формирования. в портфолио, используются при выработке ре-
комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего об-
разования и могут отражаться в характеристике. 
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Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня достижения 
предметных и метапредметных результатов; оценки уровня функциональной грамотности;  оценки 
уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных про-
верочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учи-
телем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-
дагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-
мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повы-
шения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 
проводится  в конце каждого триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в дневнике и электронном журнале Се-
тевого города «Образование». 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-
стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образова-
ния академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающего-
ся.  
  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией соз-
дается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-
дарственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 
освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены подругим 
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводит-
ся в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измеритель-
ных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в фор-
ме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению обра-
зовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-
ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
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результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 
охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-
рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вы-
несенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Ито-
говая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца 
— аттестате об  основном общем образовании. 

 Характеристика готовится на основании:  объективных показателей образовательных дости-
жений обучающегося на уровне основного образования; портфолио выпускника;  экспертных оценок 
классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 
образования. 

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося по 
освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;  даются педагогические реко-
мендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего обра-
зования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной тра-
ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 

Таким образом, особенностями системы оценки в МАОУ СШ №1 являются: 
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов общего образования); 
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной базы оценки; 
-уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем вовлечения педаго-
гов и обучающихся в осознанную текущую оценочную деятельность, которая согласовывается с 
внешней оценкой; 
-оценка успешности обучающихся в освоении содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику инди-
видуальных образовательных достижений, сочетание накопленной и итоговой оценки; 
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм 
и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения, испытания ( тесты) и иное. 
 
2.Содержательный раздел 
 
2.1. Рабочие программы   учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-
сти), учебных модулей 
Предметная область «Русский язык и литература» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподава-

ния русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций по-
строения школьного курса русского языка, реализованных в большей части входящих в Федераль-
ный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального об-

щения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык меж-
национального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 
Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 
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Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государст-
венного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо 
от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в раз-
ных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 
особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать рус-
ский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности 
и возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

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

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и комму-
никативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышле-
ния, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информа-
цию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, рас-
ширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятель-
ность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 
результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 
разновидности языка»). 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к рус-

скому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального обще-
ния; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выраже-
ния и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссий-
ской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формиро-
вания социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 
о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературно-
го языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использо-
вание в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовер-
шенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эф-
фективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 
умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления оп-
ределённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, из-
влекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 
тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и 
тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли язы-
ковых средств. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 класс 

Общие сведения о языке 
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Язык и речь 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды ре-

чевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно- учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизнен-

ных наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенно-
сти. 

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

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов 

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 
текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функ-

циональных стилях, языке художественной литературы). 
Система языка 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 
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Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. Правописание разделитель-
ных ъ и ь. 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 
помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 
группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омо-

нимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфем-

ный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 
Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — 

и после приставок. 
Правописание ы — и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существитель-

ные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Род, число, падеж имени существительного. 
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Нескло-

няемые имена существительные. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существи-

тельных. 
Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён существи-

тельных после шипящих. Правописание безударных окончаний имён существительных. 
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существитель-

ных. Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — 

-гор-,-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
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Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имён при-

лагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и син-

таксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будуще-

го простого) времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изу-

ченного). Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -
дир-,-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 
единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. Слитное 

и раздельное написание не с глаголами. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. Синтакси-
ческий анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной ок-
раске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудитель-
ных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические сред-
ства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочета-
нием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимени-
ем в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме имени-
тельного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические 
средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложе-

ния: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, ти-

пичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, 
цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Осо-
бенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами 
(без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 
но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 
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Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанны-
ми бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 
значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое усвое-
ние). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессо-
юзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики. 

 
6 класс 

Общие сведения о языке 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о литературном языке. 
Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвисти-

ческую тему. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 
Текст 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов 

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 
главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 
Описание природы. Описание местности. Описание действий. 
Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 
Система языка 
Лексикология. Культура речи 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

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

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение. 
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупот-

ребления. 
Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические словари. 
Словообразование. Культура речи. Орфография Формообразующие и словообразующие 

морфемы. Производящая основа. 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, при-

ставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 
Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и сложносокра-

щённых слов. 
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Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 
при-. Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 
Особенности словообразования. 
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изучен-

ного). Нормы словоизменения имён существительных. 
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилага-
тельных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 
Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён чис-

лительных. 
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. Сло-

вообразование имён числительных. 
Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное образование форм 

имён числительных. 
Правильное употребление собирательных имён числительных. Употребление имён числи-

тельных в научных текстах, деловой речи. Морфологический анализ имён числительных. 
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 
окончаний числительных. 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Раз-

ряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, притяжа-
тельные, неопределённые, отрицательные, определительные. Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русско-

го речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующе-
го текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения 
как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздель-

ное и дефисное написание местоимений. 
Глагол 
Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения глагола. 
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаго-

лов. 
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. Морфологический анализ глаго-

лов. 
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола 
 

7 класс 
Общие сведения о языке 
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Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 
Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

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

Абзац. 
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразователь-

ные, лексические (обобщение). 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-

рассуждения. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов 

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Функциональные разновидности языка. 
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры пуб-

лицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. Офи-

циально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 
Система языка  
Морфология. Культура речи 
Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 
Причастие 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. Причастие в со-

ставе словосочетаний. Причастный оборот. 
Морфологический анализ причастий. 
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий 
в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причас-

тий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописа-
ние окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтакси-

ческая функция деепричастия, роль в речи. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Морфологический анализ деепричастий. 
Постановка ударения в деепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с дее-

причастиями. 
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными обо-

ротами. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 
Наречие 
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Общее грамматическое значение наречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 
Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ на-

речий. 
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 
Роль наречий в тексте. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное на-

писание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с при-
ставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание 
суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов катего-
рии состояния в речи. 

Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 
Морфологический анализ предлогов. 
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенно-

стями. 
Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное ис-

пользование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с пред-
логами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 
Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения. 
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разря-

ды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 
сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилисти-

ческими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. 
Правописание союзов. 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 
Частица 
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модаль-

ные. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм гла-
гола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистиче-
ской окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Раз-

личение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 
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(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, 
-таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикет-

ные междометия); междометия производные и непроизводные. 
Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 
звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматиче-
ских омонимов в речи. 

 
8 класс 

Общие сведения о языке. Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь . 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 
Диалог. 
Текст.   
Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; ис-

пользование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
Функциональные разновидности языка. Официально-деловой стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, ха-

рактеристика). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функцио-

нальных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
Система языка.  
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков пре-

пинания. 
Словосочетание  

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

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

Грамматическая синонимия словосочетаний. 
Нормы построения словосочетаний. 
Предложение  

 Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 
грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудитель-
ные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и 
смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое уда-

рение, знаки препинания). 
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 
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Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспростра-

нённые). 
Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи ин-

тонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 
Двусоставное предложение.  
Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы 

его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,  

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными сочета-
ниями. 

Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогла-

сованные. 
Приложение как особый вид определения. 
Дополнение как второстепенный член предложения. 
Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
Односоставные предложения Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложе-

ний. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами  

 Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 
однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только…но и, как… так и. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 
 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при одно-
родных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами. Обособление. Виды обособленных членов предло-

жения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обо-
собленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.  
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 



48 

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 
Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 
уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформ-
ления мыслей). 

Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конст-

рукциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструк-

циями, обращениями и междометиями. 
 

9 класс 
Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. 
Русский язык в современном мире. 
Язык и речь 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюст-
рации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 
Текст 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 
Информационная переработка текста. 
Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функцио-

нальные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художе-
ственной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 
речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного рус-
ского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобра-
зительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидно-
стей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений.  
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
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Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предло-

жения.   
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 
отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложно-

сочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение). 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной 

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточны-
ми обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложнопод-
чинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с при-
даточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительно-
го в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточ-
ным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 
который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное 
и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюз-

ных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматиче-
ская синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоето-
чие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Типы сложных 

предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 
Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков пре-

пинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
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Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основ-
ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-
ствии 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 Примерной рабочей программы по русскому языку для ос-
новного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться систе-
мой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процес-
се реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной орга-
низации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, от-
ражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и пра-
вилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, форми-
руемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском язы-
ке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимо-
помощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея-
тельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-
ном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 
к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 
учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 
Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 
числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государствен-
ным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; актив-
ное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивиду-
ального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро-
дов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной куль-
туры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средст-
ва коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, ро-
ли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в раз-
ных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответ-
ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
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соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-
ская 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 в процессе 
школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-
щимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

пользовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 
примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, горо-
да, 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 осно-
ве применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журна-
листов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и по-
строение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общест-
венных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические про-
блемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими эко-
логические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осозна-
ние своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 
и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-
сти. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-
кономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-
альной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, на-
выками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской дея-
тельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и кол-
лективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, груп-
пы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодей-
ствия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компе-
тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в 
формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 
компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 
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и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимо-
связь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 
среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-
следствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуа-
цию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь на-
ходить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успе-
ха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы 
по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной за-
дачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами тек-
стов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 
учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установле-

нию особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объ-
ектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистиче-
ского исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-
ния, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-
ний; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в ана-
логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых усло-
виях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения досто-
верности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с 
целью решения учебных задач; 
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использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презента-
ция, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-
ванным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологиче-
ской речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога/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 разли-

чие и сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвис-

тического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей ау-

дитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюст-
ративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обоб-
щать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-
няться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-
рованным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 
к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие решения группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше-
ния учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реа-
лизации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлек-
сии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптиро-
вать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 
коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опы-
ту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 
результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 

Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельст-

вующие об этом. 
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

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

вать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных за-
дач и в повседневной жизни. 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — на-
учно- учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-
вым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных тек-
стов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и пись-
менно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста 
и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжа-
того изложения — не менее 110 слов). 

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

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 
время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктан-
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та на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лекси-
ческих словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 
слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при созда-
нии собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количе-
ство микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 
точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 
типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученно-
го). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опо-

рой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 
классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 
текста с опорой на образец. 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенст-

вования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 
целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 
Система языка 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правопи-

сания слов. 
Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; под-

бор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового слова-
ря). 
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Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 
слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 
уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить лексиче-
ский анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, ан-
тонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; кор-
ней с 
безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 
корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё 
— о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. Морфология. Культу-
ра речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматиче-
ском значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-
ориентированных учебных задач. 

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

анализ имён прилагательных, глаголов. 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 
Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

мые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 
Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); кор-
ней 

с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст- — -ращ-—-рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -

клан- — -клон-, -скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных 
после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 
собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 
имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 
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Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипя-
щие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять 

его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь по-

сле шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственно-
го числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глаго-
ла, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного на-
писания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксиче-
ский анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 
осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, гла-
гольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые од-
нородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обра-
щением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, во-
просительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грам-
матических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и не-
распространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предло-
жения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или место-
имением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного па-
дежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 
имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного па-
дежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологиче-
ские средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

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

6 класс 
Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изу-
ченного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

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

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реп-
лик. Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — науч-
но- 

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и пись-
менно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно- 
учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подроб-
ного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложе-
ния — не менее 165 слов). 

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изу-
ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 
письме правила речевого этикета. 

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

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местно-
сти, действий). 

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

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различ-
ных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике созда-
ния собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количе-
ство микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-
ние внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и чита-
тельский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 
предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновид-
ности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного тек-
ста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослу-
шанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

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

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литера-

турного языка. 
Функциональные разновидности языка 
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Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; пере-
числять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты 
разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 
статья, научное сообщение). 

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Лексикология. Культура речи 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 
устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 
общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 
назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выра-
зительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуа-
цию употребления фразеологизма. 

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

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производя-

щую основу. 
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- суф-

фиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфем-
ный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при 
выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания 

корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблюдать нормы 

слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизмене-

ния имён существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён при-

лагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в име-
нах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

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

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 
синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенно-
сти употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания 
имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных соглас-
ных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний чис-
лительных. 



60 

 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 
местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообра-
зования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого эти-
кета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (уст-
ранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, 
слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять на-
клонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; раз-
личать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 
Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоиме-

ний, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных ви-
дов и в речевой практике. 

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

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

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 класс 
Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной 
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с науч-
ным сообщением. 

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

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

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публи-
цистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-
вым. Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассужде-
ние- доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 
слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письмен-
ной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 
исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не 
менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответст-
вии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изу-
ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила 
речевого этикета. 
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Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 
структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонети-
ческие (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количе-
ство микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и бо-
лее предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочине-
ния, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного тек-
ста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения со-
держания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 
тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы инфор-
мационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

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

держание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 
современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональ-

ные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 
нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, за-
метка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформ-
лять деловые бумаги (инструкция). 

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

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового ана-

лиза различных видов и в речевой практике. 
Система языка 

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

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 
различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 
основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

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

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

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

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 
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Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, части-
цы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 
общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени 
прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 
причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причаст-

ные обороты. Определять роль причастия в предложении. 
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилага-

тельные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффик-
сом -ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. Правильно ста-
вить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н иннв при-
частиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действи-
тельных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошед-
шего времени; написания нес причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наре-
чия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раз-

дельного написания не с деепричастиями. 
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборота-

ми. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и дее-

причастным оборотом. 
Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтак-
сических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, поста-

новки в них ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания ни нн 

в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 
употребления ьна конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -ои -е после шипя-
щих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания нес наре-
чиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории со-
стояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 



63 

 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоя-
тельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизвод-
ные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенно-
стями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, пред-
логов из — с,в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении язы-
кового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

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

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 
соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных пред-
ложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

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

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, 
по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в обра-
зовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; со-
блюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 
Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по зна-
чению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных 
слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 
Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 
 

8 класс 
Общие сведения о языке  
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

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

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

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-
вым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

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

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

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изу-
ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обуче-
ния орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 
использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность 
норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст  
 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; ука-
зывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его при-
надлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства вырази-
тельности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). Распо-
знавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функ-
циональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового ана-
лиза различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 
читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 
жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извле-
кать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

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

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью со-

вершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 
Функциональные разновидности языка  
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная запис-

ка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, 
доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 
тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобио-
графия, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

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

Система языка  
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
Словосочетание  

 Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, гла-
гольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
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Предложение  
 Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в уст-
ной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 
их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побуди-
тельных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 
вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выраже-
ния подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения просто-
го предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежа-
щим, в том числе выраженным словосочетанием  сложносокращёнными словами, словами большин-
ство — меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 
подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения пол-
ные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 
соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные оп-
ределения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоя-
тельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 
средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное пред-
ложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное 
предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 
предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию одно-
составных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных пред-
ложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 
предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 
бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие сло-
ва при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных чле-
нов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 
союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... 
тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 
членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднород-
ными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предло-
жения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, об-
ращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласо-
ванных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы поста-
новки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласо-
ванных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометия-
ми. 

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

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставны-
ми конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

 
9 класс 

Общие сведения о языке 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутрен-

ние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблю-

дений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литера-
туры: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; вы-
ступать с научным сообщением. 

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

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-
вым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изу-
ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и  главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6— 7 пред-
ложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 
классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепен-
ную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лин-
гвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

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

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

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенст-
вования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 
целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, зада-

чи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художе-
ственной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональ-
ных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их со-
четания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств вырази-
тельности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функ-
циональным разновидностям языка. 

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

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; ис-
правлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с дру-
гими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, ги-
перболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предло-

жения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интона-

ционные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений 
между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 
Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений меж-

ду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенно-
сти их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинён-
ные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 
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(места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 
цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препи-

нания в них. 
Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных слож-

ных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постанов-
ки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Распознавать типы 
сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными ви-

дами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными ви-

дами связи. 
Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и кос-

венной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ,  

ОТВОДМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс 
 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количе-
ство ча-
сов 

  
Виды деятельности 

  
всего 
  
  

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
1.1
. 

Богатство и выразитель-
ность русского языка. 
Лингвистика как наука о 
языке. 

1 
  
  

 Анализировать лексические значения многозначных слов, сравнивать прямое и пер
носное значения слова, значения слов в синонимическом ряду и антонимической паре, 
значения слова и фразеологизма, наблюдать за образованием новых слов от иноязы
ных, использованием «старых» слов в новом значении; 
Самостоятельно формулировать суждения о красоте и богатстве русского языка на о
нове проведённого анализа; 
Анализировать прозаические и поэтические тексты с точки зрения использования в них 
изобразительно-выразительных языковых средств; 
Cамостоятельно формулировать обобщения и выводы о словарном богатстве русского 
языка; 
Характеризовать основные разделы лингвистики; 
Определять основания для сравнения слова и социальных знаков (дорожные знаки, 
знаки сервисов, предупредительные знаки, математические символы и проч.); Характ
ризовать язык как систему знаков и как средство человеческого общения; Выявлять и 
сравнивать основные единицы языка и речи (в пределах изученного в начальной шк
ле); 

Итого по разделу 1  
Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ 
2.1
. 

Повторение пройденного 
материала. 

5 
  
  
  

Анализировать и характеризовать особенности грамматического значения слова в о
личие от лексического; 
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы в рамках из
ченного; служебные части речи; междометия, звукоподражательные слова (общее 
представление); 
Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, находить основания 
для классификации; 
Применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о граммат
ческом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико
ориентированных учебных задач; 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, г
морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 
имён прилагательных, глаголов; 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 
в речевой практике 

Итого по разделу 5  
Раздел 3. СИСТЕМА ЯЗЫКА 
3.1
. 

Фонетика. Графика. Ор-
фоэпия 

5  Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; приводить примеры; Расп
знавать звуки речи по заданным характеристикам; 
Определять звуковой состав слова; Классифицировать звуки по заданным признакам;
Различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные;
Объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написания 
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слов; 
Сравнивать звуковой и буквенный составы слова; 
Членить слова на слоги и правильно переносить слова со строки на строку; Определять место 
ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова;
Наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в поэтических произведен
ях; 
Проводить фонетический анализ слов; 
Употреблять слова и их формы в соответствии с основными нормами литературного прои
ношения: нормами произношения безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согла
ного перед [э] в иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и др ); грамматических 
форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др );
Употреблять в речи слова и их формы в соответствии с нормами ударения (на отдельных 
примерах); 
Находить необходимую информацию в орфоэпическом словаре и использовать её; Правил
но интонировать разные по цели и эмоциональной окраске высказывания; Оценивать собс
венную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм, норм ударения, и
тонационных норм; 

3.2
. 

Орфография 3  Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 
при проведении орфографического анализа слова; Распознавать изученные орфограммы;
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знания о 
правописании разделительных ъ и ь); 
Находить и использовать необходимую информацию; 

3.3
. 

Лексикология 12  Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 
подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью то
кового словаря); 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 
слова; 
Сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному признаку; Распознавать син
нимы, антонимы, омонимы; 
Различать многозначные слова и омонимы; Уметь правильно употреблять слова
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия; Находить основ
ния для тематической группировки слов; 
Группировать слова по тематическому признаку; Проводить лексический анализ слов;
Находить необходимую информацию в лексических словарях разных видов (толковые слов
ри, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и использовать её;

3.4
. 

Морфемика. Орфография 19  Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; Распознавать мо
фемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова;
Определять чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём зв
ка); 
Проводить морфемный анализ слов; 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 
практике правописания слов с изученными орфограммами; 
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи;

Итого по разделу: 39  
Раздел 4. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 
4.1
. 

Морфология как раздел 
лингвистики 

1  Анализировать и характеризовать особенности грамматического значения слова в отличие 
от лексического; 
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы в рамках изученн
го; служебные части речи; междометия, звукоподражательные слова (общее представление);
Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, находить основания для 
классификации; 
Применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о грамматическом 
значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико
ориентированных учебных задач; 
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Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; Проводить морфол
гический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён прилаг
тельных, глаголов; 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов в 
речевой практике; 

4.2
. 

Имя существительное 20  Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 
и синтаксические функции имени существительного; 
Объяснять роль имени существительного в речи; 
Определять и характеризовать лексико- грамматические разряды имён существительных по
значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые; Различать типы склонения имён существительных;
Выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; Определять род, число, 
падеж, тип склонения имён существительных; 
Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам; Проводить 
морфологический анализ имён существительных; 
Употреблять имена существительные в соответствии с нормами словоизменения, произн
шения, постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 
существительных, согласования прилагательного с существительным общего рода;
Применять нормы правописания имён существительных с изученными орфограммами;

4.3
. 

Имя прилагательное 13  Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 
и синтаксические функции имени прилагательного; 
Характеризовать его роль в речи; Правильно склонять имена прилагательные;
Применять правила правописания безударных окончаний имён прилагательных; Различать 
полную и краткую формы имён прилагательных; 
Применять правила правописания кратких форм имён прилагательных с основой на шип
щий; 
Анализировать особенности использования имён прилагательных в изучаемых текстах; Пр
водить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного);
Применять нормы словоизменения имён прилагательных, нормы согласования имён прил
гательных с существительными общего рода, неизменяемыми именами сущест
нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного); 
Применять нормы правописания о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 
прилагательных; правописания не с именами прилагательными; 

4.4
. 

Глагол 22  Определять и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки 
и синтаксические функции глагола; 
Объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи; 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
менять правила правописания -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-
ива-; 
Распознавать инфинитив и личные формы глагола, приводить соответствующие примеры;
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой фор
нять правила использования ь как показателя грамматической формы инфинитива;
Определять основу инфинитива; 
Выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола; Определять спряжение 
глагола, уметь спрягать глаголы; Группировать глаголы по типу спряжения;
Применять правила правописания личных окончаний глагола; 
Применять правила использования ь после шипящих как показателя грамматической формы 
глагола 2-го лица единственного числа; гласной перед суффиксом -л- 
времени; слитного и раздельного написания не с глаголами; 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного); Соблюдать 
нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках из
ченного); 

Итого по разделу: 56  
Раздел 5. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 
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5.1
. 

Синтаксис 
и пунктуация как разде-
лы лингвистики. Слово-
сочетание 

3  Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); Определять функции 
знаков препинания; 
Выделять словосочетания из предложения, распознавать словосочетания по морфологич
ским свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); Определять средства связи 
слов в словосочетании; 
Определять нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания; П
ческий анализ словосочетаний (в рамках изученного); 
 

5.2
. 

Простое двусоставное 
предложение 

9  Распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, в
просительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 
грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распростр
нённые и нераспространённые) и характеризовать их; 
Употреблять повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицат
ложения в речевой практике, корректируя интонацию в соответствии с коммуникативной 
целью высказывания; 
Определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; Опр
делять и характеризовать морфологические средства выражения подлежащего (именем с
ществительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существ
тельного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 
творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 
го падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, им
нем существительным, именем прилагательным); 
Применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым;
Различать распространённые и нераспространённые предложения, находить основания для 
сравнения и сравнивать их; 
Определять виды второстепенных членов предложения и морфологические средства их в
ражения (в рамках изученного); 
Проводить синтаксический анализ простых двусоставных предложений;

5.3
. 

Простое осложнённое 
предложение 

7  Анализировать и распознавать неосложнённые предложения и предложения, осложнённые 
однородными членами или обращением; 
Находить в предложении однородные члены и обобщающие слова при них; Правильно инт
нировать эти предложения; 
Характеризовать роль однородных членов предложения в речи; 
Точно использовать слова, обозначающие родовые и видовые понятия, в конструкциях с 
обобщающим словом при однородных членах; 
Самостоятельно составлять схемы однородных членов в предложениях (по образцу); Прим
нять пунктуационные нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 
членами и обобщающим словом при них (в рамках изученного); Распознавать в предложении 
обращение; 
Устанавливать отсутствие грамматической связи обращения с предложением (обращение не 
является членом предложения); 
Правильно интонировать предложения с обращением; Применять правила пунктуационного 
оформления обращения; 
Проводить синтаксический анализ простых осложнённых предложений;

5.4
. 

Сложное предложение 3  Сравнивать простые и сложные предложения, сложные предложения и простые, осложнё
ные однородными членами; 
Определять основания для сравнения; Самостоятельно формулировать выводы;
Анализировать простые и сложные предложения с точки зрения количества грамматических 
основ; 
Сравнивать простые и сложные предложения по самостоятельно сформулированному осн
ванию; 
Самостоятельно формулировать выводы; 
Применять правила пунктуационного оформления сложных предложений, состоящих из 
тей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да;
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5.5
. 

Предложения с прямой 
речью 

2  Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать их с точки зрения позиции слов 
автора в предложении и пунктуационного оформления этих предложений; Самостоятельно 
формулировать выводы о пунктуационном оформлении предложений с прямой речью;

5.6
. 

Диалог 3 Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений; 
Анализировать диалоги в художественных текстах с точки зрения пунктуационного офор
ления; 
Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном оформлении диалога; Применять 
правила оформления диалога на письме; 

Итого по разделу: 27  
Раздел 6. ЯЗЫК И РЕЧЬ 
6.1
. 

Язык и речь. Монолог. 
Диалог. Полилог. 

2  Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 

6.2
. 

Речь как деятельность. 4  Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в том числе с изменением лица 
рассказчика; 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и диалоге/полилоге 
на основе жизненных наблюдений; 
Использовать приёмы различных видов аудирования и чтения; 
Устно и письменно формулировать тему и главную мысль прослушанного и прочитанного 
текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; Анализировать содержание исхо
ного текста, подробно и сжато передавать его в письменной форме; 
Анализировать содержание исходного текста, подробно и сжато передавать его в письменной 
форме; 

Итого по разделу 6  
Раздел 7. ТЕКСТ 
7.1
. 

Текст и его основные 
признаки. 

1 Распознавать основные признаки текста; 
Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы); 
 

 
7.2
. 

Композиционная струк-
тура текста. 

2 Распознавать основные признаки текста; 
Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы); 
  

7.3
. 

Функциональносмысло-
вые типы речи. 

1 Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные сл
ва, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 
создании собственного текста (устного и письменного); Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи;
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; Создавать те
сты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей функционально
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в рамках
Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жи
ненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; Восстанавливать д
формированный текст, корректировать восстановленный текст с опорой на образе
Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по плану в ус
ной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; Представлять сообщ
ние на заданную тему в виде презентации; 
Создавать текст электронной презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенс
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вования их содержания: оценивать достоверность фактического материала, анализировать 
текст с точки зрения целостности, связности, информативности; Сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты; 
Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского литерату
ного языка (в пределах изученного); 

7.4
. 

Повествование как тип 
речи. Рассказ. 

2 Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные сл
ва, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 
создании собственного текста (устного и письменного); Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи;
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; Создавать те
сты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей функционально
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в рамках изученного);
Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жи
ненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; Восстанавливать д
формированный текст, корректировать восстановленный текст с опорой на образец;
Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по плану в ус
ной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; Представлять сообщ
ние на заданную тему в виде презентации; 
Создавать текст электронной презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенс
вования их содержания: оценивать достоверность фактического материала, анализировать 
текст с точки зрения целостности, связности, информативности; Сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты; 
Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского литерату
ного языка (в пределах изученного); 

7.5
. 

Смысловой анализ тек-
ста. 

1 Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные сл
ва, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знан
создании собственного текста (устного и письменного); Анализировать и характеризовать 
текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи;
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; Создавать те
сты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей функционально
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в рамках изученного);
Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жи
ненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; Восстанавливать д
формированный текст, корректировать восстановленный текст с опорой на образец;
Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по плану в ус
ной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика; Представлять сообщ
ние на заданную тему в виде презентации; 
Создавать текст электронной презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенс
вования их содержания: оценивать достоверность фактического материала, анализировать 
текст с точки зрения целостности, связности, информативности; Сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты; 
Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного р
ного языка (в пределах изученного); 

7.6
. 

Информационная пере-
работка текста. Редакти-
рование текста. 

1  Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные сл
ва, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 
создании собственного текста (устного и письменного); Анализировать и характеризовать 
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текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 
грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи;
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; Создавать те
сты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей функционально
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в рамках изученного);
Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жи
ненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; Восстанавливать д
формированный текст, корректировать восстановленный текст с опорой на образец;
Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по плану в ус
ной и письменной форме, в том числе с изменением лица рассказчика;
ние на заданную тему в виде презентации; 
Создавать текст электронной презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенс
вования их содержания: оценивать достоверность фактического материала, анализировать 
текст с точки зрения целостности, связности, информативности; Сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты; 
Корректировать исходный текст с опорой на знание норм современного русского литерату
ного языка (в пределах изученного); 

Итого по разделу: 8  
Раздел 8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 
8.1
. 

Функциональные разно-
видности языка (общее 
представление) 

1  Распознавать тексты, принадлежащие к разным функциональным разновидностям языка: 
определять сферу использования и соотносить её с той или иной разновидностью язык

Итого по разделу: 1  
Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 
9.1
. 

Повторение пройденного 
материала 

7 Анализировать и характеризовать особенности грамматического значения слова в отличие от 
лексического; 
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы в рамках изученн
го; служебные части речи; междометия, звукоподражательные слова (общее представление);
Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, находить основания для 
классификации; 
Применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о грамматическом 
значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико
ориентированных учебных задач; 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; Проводить морфол
гический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён прилаг
тельных, глаголов; 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов в 
речевой практике 

Итого по разделу: 7  
Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
10.
1. 

Сочинения 6  Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально
типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 
изученного). 
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с оп
рой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предлож
ний; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

10.
2. 

Изложения 5  Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно
учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сло
ный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной фо
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ме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справо
ной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенс
вования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность) 

10.
3. 

Контрольные и прове-
рочные работы 

9  Анализировать и характеризовать особенности грамматического значения слова в отличие 
от лексического; 
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы в рамках изученн
го; служебные части речи; междометия, звукоподражательные слова (общее представление);
Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, находить основания д
классификации; 
Применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о грамматическом 
значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико
ориентированных учебных задач; 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; Проводить морфол
гический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён прилаг
тельных, глаголов; 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов в 
речевой практике 

Итого по разделу: 20  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170   

 
6 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количест-
во часов 

  
Виды деятельности 

  всего 
  
  

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 
1.1. Повторение пройденного 

материала. 
6  Выполнение практических работ, обобщение и систематизация знаний

Итого по разделу 6  
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

2.1. Основные функции рус-
ского языка. 

2  Характеризовать функции русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить
примеры использования русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и как языка межнационального общения
ках изученного); 

2.2. Литературный язык. 1  Извлекать информацию из различных источников; 
Итого по разделу 3  
Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 
3.1. Виды речи. 2 Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы (монолог- описание, монолог-повествование,
монолог-рассуждение); 

3.2. Монолог и диалог. Их раз-
новидности. 

3  Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно
популярной литературы (монолог- описание, монолог-повествование,
монолог-рассуждение); 

Итого по разделу 5  
Раздел 4. ТЕКСТ 
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4.1. Информационная перера-
ботка текста. 

4 Проводить информационную переработку текста: составлять план
читанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письме
ной форме; 

4.2. Функционально-
смысловые типы речи. 

5 Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение); характеризовать особе
ности описания как типа речи; 

4.3. Виды описания. 5 Создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность
ловека, помещение, природу, местность, действие; 

4.4. Смысловой анализ текста. 9  Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, 
числе сочинения-миниатюры, классные сочинения; 

Итого по разделу: 23  
Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 
5.1. Официально деловой 

стиль. Жанры. 
6 Характеризовать особенности официально-делового и научно-учебн

стилей; 
5.2. Научный стиль. Жанры. 6 Анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ; заявление, 

писка; словарная статья, научное сообщение); 
Итого по разделу: 12  
Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
6.1. Группы лексики по проис-

хождению. 
2 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские

заимствованные слова; 
6.2. Активный и пассивный 

запас лексики. 
3 различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или

сивному запасу: неологизмы, устаревшие слова; 
6.3. Лексика 

с точки зрения сферы 
употребления. 

2 Различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотреб
тельные, диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы;

6.4. Стилистическая окраска 
слова. 

3 Определять стилистическую окраску слова; 

6.5. Лексические средства вы-
разительности. 

5 Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное
коммуникативное назначение в художественном тексте; 

6.6. Лексические словари 5 Определять основания для сравнения и сравнивать эпитеты, метафоры,
олицетворения; 

Итого по разделу: 20  
Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 
7.1. Виды морфем. 4 Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в 

выделять производящую основу; 
7.2. Основные способы образо-

вания слов в русском язы-
ке. 

5 Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
приставочно- суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход
одной части речи в другую); 

7.3. Правописание сложных и 
сложносокращённых слов. 

5 Проводить орфографический анализ сложных и сложносокращённых
слов 

Итого по разделу: 14  
Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 
8.1. Имя существительное 10  Проводить морфологический анализ имён существительных; 
8.2. Имя прилагательное 15 Распознавать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных;
8.3. Имя числительное 23 Определять общее грамматическое значение имени числительного;
8.4. Местоименение 15  Различать разряды местоимений; 
8.5. Глагол 36 Применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами;
Итого по разделу: 99  
Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 
9.1. Повторение пройденного 

материала 
6 Составление алгоритмов анализа явлений, выполнение практических

бот, обобщение и систематизация 
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Итого по разделу: 6  
Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
10.
1. 

Сочинения 6 Построение логических цепочек, развёрнутое обоснование суждений

10.
2. 

Изложения 5 Построение блок-схем и логических цепочек 

10.
3. 

Контрольные и провероч-
ные работы 

5 Обобщение и систематизация материала 

Итого по разделу: 16  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

204   

 
7 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество 
часов 

  
Виды деятельности 

  всего 
  
  

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 
1.1. Повторение прой-

денного материала 
6  Повторение изученного в 5-6 классах 

  

Итого по разделу: 6  
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
2.1. Язык как разви-

вающееся явление 
1 Характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках изученного); Понимать взаим

связь языка, культуры и истории народа, приводить соответствующие примеры;
Объяснять причины изменений, происходящих в языке на современном этапе

Итого по разделу 1  
Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 
3.1. Монолог и его 

виды 
1 Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-учебные (в том числе

ские) темы (в течение учебного года); 
Участвовать в диалогах разных видов: диалоге — запросе информации (ставить и
вопрос; уместно использовать разнообразные реплики- стимулы; запрашивать дополнител
ную информацию); диалоге — сообщении информации (строить информативно
текст; мыслить и правильно реализовывать свой замысел; привлекать и удерживать
правильно обращаться к собеседнику) (создание 8 и более реплик) (в течение учебного года);

3.2. Диалог и его виды 1 Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-учебные (в том числе
ские) темы (в течение учебного года); 
Участвовать в диалогах разных видов: диалоге — запросе информации (ставить и
вопрос; уместно использовать разнообразные реплики- стимулы; запрашивать дополнител
ную информацию); диалоге — сообщении информации (строить информативно
текст; мыслить и правильно реализовывать свой замысел; привлекать и удерживать
правильно обращаться к собеседнику) (создание 8 и более реплик) (в течение учебного года);

Итого по разделу 2  
Раздел 4. ТЕКСТ 
4.1. Основные призна-

ки текста (повто-
рение) 

2  Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, связности,
тельной законченности, композиционных особенностей; 
Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, в процессе
собственных относительно законченных устных и письменных высказываний;
Выявлять роль языковых средств в создании рассуждения; 
Письменно подробно пересказывать текст-рассуждение с сохранением его композиционно
речевых особенностей; 
Создавать рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение
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Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информационную п
реработку, составлять планы разных видов; Выявлять микротемы текста; 
Осуществлять абзацное членение текста; 

4.2. Рассуждение как 
функционально- 
смысловой тип 
речи 

2  Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, связности,
тельной законченности, композиционных особенностей; 
Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, в процессе
собственных относительно законченных устных и письменных высказываний;
Выявлять роль языковых средств в создании рассуждения; 
Письменно подробно пересказывать текст-рассуждение с сохранением его композиционно
речевых особенностей; 
Создавать рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение
Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информационную п
реработку, составлять планы разных видов; Выявлять микротемы текста; 

4.3. Информационная 
переработка текста 

3  Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, связности,
тельной законченности, композиционных особенностей; 
Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, в процессе
собственных относительно законченных устных и письменных высказываний;
Выявлять роль языковых средств в создании рассуждения; 
Письменно подробно пересказывать текст-рассуждение с сохранением его композиционно
речевых особенностей; 
Создавать рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение
Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информацион
реработку, составлять планы разных видов; Выявлять микротемы текста; 
Осуществлять абзацное членение текста; 
Выявлять способы и средства связи предложений в тексте; 

4.4. Смысловой анализ 
текста 

4  Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, связности, относ
тельной законченности, композиционных особенностей; 
Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, в процессе создания 
собственных относительно законченных устных и письменных высказываний;
Выявлять роль языковых средств в создании рассуждения; 
Письменно подробно пересказывать текст-рассуждение с сохранением его композиционно
речевых особенностей; 
Создавать рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение
ние; 
Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информационную п
реработку, составлять планы разных видов; Выявлять микротемы текста; 
Осуществлять абзацное членение текста; 
Выявлять способы и средства связи предложений в тексте; 

Итого по разделу: 11  
Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 
5.1. Публицистический 

стиль 
4  Распознавать тексты публицистического и официально-делового стилей, опираясь

сферы применения, основной задачи, стилевых черт, характерных языковых
зованных в тексте; 
Характеризовать жанрово-стилистические особенности интервью, репортажа,
рукции; 
Создавать тексты публицистического стиля: интервью, репортаж, заметку; Использовать 
текст-инструкцию с учебной задачей; 
Моделировать текст-инструкцию, опираясь на знание требований к его содержанию
ре; 

5.2. Официально дело-
вой стиль 

3  Распознавать тексты публицистического и официально-делового стилей, опираясь
сферы применения, основной задачи, стилевых черт, характерных языковых
зованных в тексте; 
Характеризовать жанрово-стилистические особенности интервью, репортажа,
рукции; 
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Создавать тексты публицистического стиля: интервью, репортаж, заметку; Использовать 
текст-инструкцию с учебной задачей; 
Моделировать текст-инструкцию, опираясь на знание требований к его содержанию
ре 

Итого по разделу: 7  
Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
6.1. Морфология как 

раздел науки о 
языке (обобщение) 

1  Различать слова самостоятельных и служебных частей речи; 
Проводить морфологический анализ слов самостоятельных частей речи (в рамках

6.2. Причастие как 
особая группа слов 

26  Знать суффиксы причастий; 
Распознавать причастия по общему грамматическому значению и суффиксам; Определять осн
вания для сравнения и сравнивать причастия и глаголы, причастия и имена прилагательные;
Определять основания для сравнения и сравнивать действительные и страдательные причастия 
настоящего и прошедшего времени; 
Объяснять механизм образования действительных и страдательных причастий настоящего и 
прошедшего времени; 
Выбирать суффикс действительных и страдательных причастий настоящего времени в завис
мости от спряжения; 
Определять гласную перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, 
перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; Различать полные и 
краткие формы страдательных причастий прошедшего времени; Описывать смысловые, морф
логические и синтаксические особенности краткой формы страдательных причастий прошедш
го времени; 
Использовать знание грамматических особенностей и орфографических правил при написании 
суффиксов -нн- и -енн- полных форм страдательных причастий и суффиксов 
форм страдательных причастий; 
Определять падежную форму причастий; 
Выбирать гласную в падежном окончании причастий; Определять роль причастия в словосоч
тании; 
Различать словосочетания с причастием в роли главного слова и словосочетание с причастием 
— зависимым словом; 
Распознавать причастный оборот в составе предложения, определять его границы, место по о
ношению к определяемому слову; 
Объяснять расстановку знаков препинания в предложениях с причастным оборотом; Констру
ровать предложения с причастным оборотом; 
Выполнять морфологический анализ причастий; Характеризовать роль причастий в тексте;
Различать созвучные причастия и имена прилагательные; 

6.3. Деепричастие как 
особая группа слов 

14  Знать суффиксы деепричастий; 
Распознавать деепричастия по общему грамматическому значению и суффиксам; Определять 
основания для сравнения и сравнивать деепричастия и глаголы, деепричастия и наречия;
Определять основания для сравнения и сравнивать деепричастия совершенного и несоверше
ного вида; 
Объяснять механизм образования деепричастий совершенного и несовершенного вида;
Выбирать суффикс при образовании деепричастий совершенного и несовершенного вида;
Определять гласную перед суффиксами -в, -вши деепричастий; Определять роль деепричастия в 
словосочетании; 
Распознавать деепричастный оборот в составе предложения, определять его границы; Объя
нять расстановку знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом;
Конструировать предложения с деепричастным оборотом; Выбирать слитное или раздельное 
написание не с деепричастиями; Выполнять морфологический анализ деепричастий; Характер
зовать роль деепричастий в тексте 

6.4. Наречие 21  Распознавать наречия и аргументированно доказывать принадлежность слов к этой части речи;
Характеризовать наречия в аспекте их принадлежности к различным разрядам по значению;
Различать наречия разных разрядов по значению; 
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Опознавать и характеризовать формы сравнительной и превосходной степеней сравнения нар
чий; 
Различать формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий и имён прилаг
тельных, объяснять, как они образуются; 
Образовывать простую и составную формы сравнительной и превосходной степеней сравнения 
наречий; 
Выбирать слитное, дефисное, раздельное написание наречий; 
Выбирать гласную в суффиксах наречий, образованных приставочно-суффиксальным способом 
с помощью приставок из-, до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, используя соответствующее 
правило; 
Выбирать гласную о или е после шипящих на конце наречий, образованных суффи
способом, используя соответствующее правило; 
Выбирать гласную в приставках не- и ни- наречий, используя соответствующее правило;
Выбирать слитное или раздельное написание не с наречиями на -о (-е), образованными от кач
ственных имён прилагательных, используя соответствующее правило; 
Выбирать одно или два н в наречиях на -о и -е, используя соответствующее правило; Выбирать 
правильное написание наречий с основой на шипящие; 
Анализировать словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова; М
словосочетания с наречием в роли главного и зависимого слова; Выявлять средства грамматич
ской связи предложений и частей текста, выраженные наречиями; 
Выполнять морфологический анализ наречий; Характеризовать роль наречий в тексте; Уместно 
использовать наречия в речи; 

6.5. Слова категории 
состояния 

3  Распознавать слова категории состояния по общему грамматическому значению, морфологич
ским признакам, роли в предложении и типичным суффиксам; Различать слова категории с
стояния и наречия; 
Определять основания для сравнения и сравнивать наречия и слова категории состояния;
Характеризовать роль слов категории состояния в тексте; 

6.6. Служебные части 
речи 

3  Опознавать слова служебных частей речи; 
Различать предлоги, союзы и частицы на основе анализа их функций; 

6.7. Предлог 8  Распознавать предлоги в составе предложно-падежных форм, словосочетаний и предложений;
Характеризовать функции предлогов; 
Определять падежную форму именных частей речи в составе предложно-падежных форм;
Анализировать предлоги в аспекте их строения и происхождения; 
На основе анализа различать предлоги разных разрядов, группы производных предлогов;
Определять основания для сравнения и сравнивать производные предлоги и созвучные пре
ложно-падежные формы (в течение — в течении, навстречу — на встречу); 
Объяснять написание производных предлогов, написание предлогов с именными частями речи;
Различать нейтральные предлоги и предлоги, используемые в текстах книжных стилей;
Конструировать словосочетания с предложным управлением по заданным схемам и без испол
зования схем; 
Использовать производные предлоги в соответствии с их стилистической окраской; Выбирать 
предлоги из — с, в — на и объяснять свой выбор; 
Использовать предлоги по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез в составе предложно
падежных форм; 
Выполнять морфологический анализ предлогов; 

6.8. Союз 10  Распознавать союзы, использованные как средство связи однородных членов предложения и 
частей сложного предложения, характеризовать их функции; Определять основания для сравн
ния и сравнивать конструкции с однородными членами, связанными сочинительными союзами, 
и сложносочинённые предложения; Использовать навыки пунктуационного анализа простых 
предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений в практике письма; 
Анализировать союзы в аспекте их строения и происхождения; 
На основе анализа различать союзы разных разрядов; Объяснять написание производных со
зов; 
Характеризовать отношения между однородными членами и частями сложного предложения, 
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устанавливаемые с помощью союзов; 
Анализировать и конструировать предложения с однородными членами, связанными одино
ными, двойными и повторяющимися союзами, правильно оформлять их на письме;
Различать нейтральные союзы и союзы, используемые в текстах книжных стилей; Использовать 
союзы в соответствии с их стилистической окраской; 
Определять экспрессивное использование союзов в речи; 
Выявлять роль союзов как средства связи предложений и частей текста и использовать их в этой 
функции в собственной речи; 
Выполнять морфологический анализ союзов; 
Определять основания для сравнения и сравнивать союзы тоже, также, чтобы, зато и созвучные 
сочетания слов то же, так же, что бы, за то; опираясь на проведённый анализ, правильно офор
лять эти слова на письме; 

6.9. Частица 8  На основе анализа различать частицы разных разрядов; Выполнять морфологический анализ 
частиц; 
Использовать частицы разных разрядов в собственной речи; 
Определять экспрессивное использование частиц в художественном тексте; Х
интонационные особенности предложений с частицами и правильно интонировать такие пре
ложения; 
Характеризовать смысловые различия частиц не и ни; 
Выбирать слитное или раздельное написание не с разными частями речи; Различать частицы бы, 
ли, же и части союзов чтобы, тоже, также на основе грамматического анализа и выбирать пр
вильное написание; 
Соблюдать нормы правописания частиц -то, -таки, -ка; 

6.1
0. 

Междометия 
и звукоподража-
тельные слова 

4  Распознавать междометия в предложении и тексте на основе анализа их функций в речи;
Различать междометия разных разрядов; 
Характеризовать роль междометий разных разрядов в речи; 
Использовать междометия разных разрядов в собственной речи для выражения различных 
чувств и побуждений, а также в качестве форм приветствия, выделяя их интонационно;
Определять роль междометий и звукоподражательных слов как средств создания экспрессии 
разговорной и художественной речи; 
Выполнять морфологический анализ междометий; 
Объяснять особенности интонационного и пунктуационного выделения междометий в предл
жении; 

6.1
1. 

Омонимия слов 
разных частей ре-
чи 

1  Распознавать омонимию слов разных частей речи; 
На основе грамматического анализа различать омонимичные части речи; Различать лексич
скую и грамматическую омонимию; 
Понимать особенности употребления омонимов в речи; 

Итого по разделу: 99  
Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 
7.1. Повторение прой-

денного материала 
7  Различать слова самостоятельных и служебных частей речи; Проводить морфологический

анализ слов самостоятельных частей речи 
Итого по разделу: 7  
Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
8.1. Сочинения 1 Умение создавать развернутое высказывание на определённую тему. Развитие

ния, эстетического вкуса. 
8.2. Изложения 1 Умение адекватно воспринимать и воспроизводить по памяти услышанный и

текст. 
8.3. Контрольные и 

проверочные рабо-
ты 

1 Проверка базовых знаний и умений обучающихся. 

Итого по разделу: 3  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

136   
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8 класс 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количест-
во часов 

  
Виды деятельности 

всего 
  

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 
1.1
. 

Повторение прой-
денного материала. 

4  Языковые разборы, работа с текстом 
  

Итого по разделу: 4  
Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  
2.1
. 

Русский язык в кру-
гу других славян-
ских языков. 

1  Иметь представление о русском языке как одном из восточнославянских языков, уметь рассказать 
об этом;  
Извлекать информацию из различных источников; 

Итого по разделу: 1  
Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  
3.1
. 

Виды речи. Моно-
лог и диалог. Их 
разновидности. 

4  Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, личных вп
чатлений, чтения научно-учебной,  
художественной, научно-популярной и публицистической литературы (в течение учебного года); 
Выступать с научным сообщением;  
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизне
ных наблюдений (в течение учебного года); Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 
текст;  
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации;  
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения и
кусства (в течение учебного года);  
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление,  
объяснительная записка, автобиография, характеристика),  
публицистических жанров;  
Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного); 

Итого по разделу: 4  
Раздел 4. ТЕКСТ 
4.1
. 

Текст и его призна-
ки.  

1  Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным  
признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и отн
сительной законченности;  
Указывать способы и средства связи предложений в тексте;  
Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к  
функционально-смысловому типу речи;  
Анализировать языковые средства выразительности в тексте  
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) (обобщение, в течение г
да);  
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа 
различных видов и в речевой практике;  
Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информ
цию из различных источников;  
пользоваться лингвистическими словарями; 

4.2
. 

Функционально-
смысловые типы 
речи. 

2  Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным  
признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и отн
сительной законченности;  
Указывать способы и средства связи предложений в тексте;  
Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к  
функционально-смысловому типу речи;  
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Анализировать языковые средства выразительности в тексте  
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) (обобщение, в течение г
да);  
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа 
различных видов и в речевой практике;  
Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информ
цию из различных источников;  
пользоваться лингвистическими словарями; 

4.3
. 

Смысловой анализ 
текста. 

1  Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным  
признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и отн
сительной законченности;  
Указывать способы и средства связи предложений в тексте;  
Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к  
функционально-смысловому типу речи;  
Анализировать языковые средства выразительности в тексте  
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) (обобщение, в течение г
да);  
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа 
различных видов и в речевой практике;  
Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информ
цию из различных источников;  
пользоваться лингвистическими словарями; 

4.4
. 

Информационная 
переработка текста. 

1  Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным  
признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и отн
сительной законченности;  
Указывать способы и средства связи предложений в тексте;  
Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к  
функционально-смысловому типу речи;  
Анализировать языковые средства выразительности в тексте  
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) (обобщение, в течение г
да);  
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа 
различных видов и в речевой практике;  
Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информ
цию из различных источников;  
пользоваться лингвистическими словарями; 

Итого по разделу: 5  
Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 
5.1
. 

Официально-
деловой стиль. 
Жанры официально-
делового стиля.  

3  Анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти 
знания при выполнении анализа различных видов и в речевой практике;  
Характеризовать особенности жанров официально-делового и научного стилей; 
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление,  
объяснительная записка, автобиография, характеристика);  
Создавать рефераты и доклады на научную тему; 

5.2
. 

Научный стиль. 
Жанры научного 
стиля. 

2  Анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти 
знания при выполнении анализа различных видов и в речевой практике;  
Характеризовать особенности жанров официально-делового и научного стилей; 
Создавать тексты официально-делового стиля (заявление,  
объяснительная записка, автобиография, характеристика);  
Создавать рефераты и доклады на научную тему; 

Итого по разделу: 5  
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Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 
6.1
. 

Синтаксис как раз-
дел лингвистики.  

1  Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики;  
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; Различать функции знаков 
препинания;  
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике; 

6.2
. 

Пунктуация. Функ-
ции знаков препи-
нания. 

1  Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики;  
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; Различать функции знаков 
препинания;  
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике; 

Итого по разделу: 2  
Раздел 7. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  
7.1
. 

Словосочетание и 
его признаки. 

1  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагол
ные, наречные;  
Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:  
согласование, управление, примыкание;  
Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний;  
Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания разных видов, с разными тип
ми подчинительной связи;  
Применять нормы построения словосочетаний;  
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений;  
Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных в
дов и в речевой практике; 

7.2
. 

Виды словосочета-
ний по морфологи-
ческим свойствам 
главного слова. 

1  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагол
ные, наречные;  
Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:  
согласование, управление, примыкание;  
Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний;  
Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания разных видов, с разными тип
ми подчинительной связи;  
Применять нормы построения словосочетаний;  
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анали
предложений;  
Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных в
дов и в речевой практике; 

7.3
. 

Типы подчинитель-
ной связи в слово-
сочетании. 

3  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагол
ные, наречные;  
Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:  
согласование, управление, примыкание;  
Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний;  
Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания разных видов, с разными тип
ми подчинительной связи;  
Применять нормы построения словосочетаний;  
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений;  
Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных в
дов и в речевой практике; 

Итого по разделу: 5  
Раздел 8. СИСТЕМА ЯЗЫКА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
8.1 Предложение и его  6  Характеризовать предложения, опираясь на основные признаки,  
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. основные признаки. 
Виды предложений. 

применять средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции 
знаков препинания;  
Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетание и предложение; 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризов
тонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудител
ных предложениях;  
Распознавать предложения по количеству грамматических основ; Распознавать предложения по 
наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные;  
Анализировать примеры употребления неполных предложений в диалогической речи и выявлять 
особенности интонации неполного предложения;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синта
сису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 
Употреблять неполные предложения в диалогической речи; 

8.2
. 

Двусоставное пред-
ложение. 
Главные члены 
предложения (грам-
матическая основа). 

5  Различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и  
способы его выражения;  
Анализировать и применять нормы построения простого предложения, анализировать примеры 
использования инверсии;  
Применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе нормы согласования ск
зуемого с подлежащим, выраженным словосочетаниями, сложносокращёнными словами, словами 
большинство — меньшинство, количественными сочетаниями;  
Анализировать примеры постановки тире между подлежащим и  
сказуемым;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

8.3
. 

Второстепенные 
члены предложения. 

10  Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные опред
ления, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения; обстоятельства 
разных видов);  
Распознавать простые неосложнённые предложения;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; Определять основания для 
сравнения и сравнивать предложения с разными видами второстепенных членов; 
Моделировать предложения с разными видами второстепенных членов; 

8.4
. 

Односоставные 
предложения.  
Виды односостав-
ных предложений. 

10  Распознавать односоставные предложения, их грамматические  
признаки, морфологические средства выражения главного члена предложения;  
Различать виды односоставных предложений (назывные предложения, определённо
ложения, неопределённо-личные предложения, обобщённо-личные предложения, безличные пре
ложения);  
Характеризовать грамматические различия односоставных  
предложений и двусоставных неполных предложений;  
Выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 
Определять основания для сравнения и сравнивать односоставные предложения разных видов; 
Моделировать односоставные предложения разных видов;  
Понимать особенности употребления односоставных предложений в речи;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синта
сису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 
Анализировать примеры употребления односоставных предложений в речи, выявлять особенности 
употребления односоставных предложений;  
Употреблять односоставные предложения в речи; 

8.5
. 

Простое осложнён-
ное предложение. 
Предложения с од-
нородными члена-
ми. 

10  Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бесс
юзная связь);  
Различать однородные и неоднородные определения;  
Определять основания для сравнения и сравнивать однородные и неоднородные определения; 
Моделировать предложения с однородными членами;  
Находить обобщающие слова при однородных членах;  
Выявлять и понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных т
пов;  
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Анализировать предложения с однородными членами, связанными двойными союзами не только... 
но и, как... так и;  
Конструировать предложения, применяя нормы построения  
предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только... но и, как... так 
и;  
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, св
занными попарно, с помощью  
повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

8.6
. 

Предложения с обо-
собленными члена-
ми. 
Виды обособленных 
членов  предложе-
ния. 
Уточняющие члены 
предложения, пояс-
нительные и при-
соединительные 
конструкции. 

12  Различать виды обособленных членов предложения, анализировать примеры обособления согл
сованных и несогласованных определений, приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих 
членов,  
пояснительных и присоединительных конструкций;  
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
Применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений, приложений, д
полнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 
Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с разными видами обособления и 
уточнения;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений;  
Моделировать предложения с разными видами обособления и  
уточнения; 

8.7
. 

Предложения с об-
ращениями, ввод-
ными и вставными 
конструкциями.  
Обращение. Ввод-
ные конструкции. 
Вставные конструк-
ции. 

10  Различать группы вводных слов по значению;  
Различать вводные предложения и вставные конструкции;  
Выявлять и понимать особенности употребления вводных слов, вводных предложений и вставных 
конструкций, обращений и  
междометий в речи, понимать их функции;  
Выявлять омонимию членов предложения и вводных слов,  
словосочетаний и предложений;  
Применять нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, обращени
ми (распространёнными и  
нераспространёнными), междометиями;  
Распознавать простые предложения, осложнённые обращениями, вводными и вставными конс
рукциями, междометиями;  
Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с различными вводными конс
рукциями;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять зн
сису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике;

Итого по разделу: 63  
Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 
9.1
. 

Повторение прой-
денного материала. 

5  Анализировать текст, делать пунктуационный и синтаксический анализ, заниматься развитием 
речи, выполнять орфографические тренажёры 

Итого по разделу: 4  
Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
10.
1 

Сочинения 3  написание сочинений, анализ ошибок, применение правил, развитие речи 

10.
2 

Изложения 3  написание сочинений, анализ ошибок, применение правил, развитие речи 

8.6
. 

Предложения с обо-
собленными члена-
ми. 
Виды обособленных 
членов  предложе-
ния. 

12  Различать виды обособленных членов предложения, анализировать примеры обособления согл
сованных и несогласованных определений, приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих 
членов,  
пояснительных и присоединительных конструкций;  
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
Применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений, приложений, д
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Уточняющие члены 
предложения, пояс-
нительные и при-
соединительные 
конструкции. 

полнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 
Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с разными видами обособления и 
уточнения;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; Моделировать предложения с 
разными видами обособления и  
уточнения; 

8.7
. 

Предложения с об-
ращениями, ввод-
ными и вставными 
конструкциями.  
Обращение. Ввод-
ные конструкции. 
Вставные конструк-
ции. 

10  Различать группы вводных слов по значению;  
Различать вводные предложения и вставные конструкции;  
Выявлять и понимать особенности употребления вводных слов, вводных предложений и вставных 
конструкций, обращений и  
междометий в речи, понимать их функции;  
Выявлять омонимию членов предложения и вводных слов,  
словосочетаний и предложений;  
Применять нормы построения предложений с вводными и вставными конструкциями, обращени
ми (распространёнными и  
нераспространёнными), междометиями;  
Распознавать простые предложения, осложнённые обращениями, вводными и вставными конс
рукциями, междометиями;  
Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с различными вводными конс
рукциями;  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синта
сису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике;

Итого по разделу: 63  
Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 
9.1
. 

Повторение прой-
денного материала. 

5  Анализировать текст, делать пунктуационный и синтаксический анализ, заниматься развитием 
речи, выполнять орфографические тренажёры 

Итого по разделу: 4  
Раздел 10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
10.
1 

Сочинения 3  написание сочинений, анализ ошибок, применение правил, развитие речи 

10.
2 

Изложения 3  написание сочинений, анализ ошибок, применение правил, развитие речи 

10.
3 

Контрольные и про-
верочные работы 

2  написание сочинений, анализ ошибок, применение правил, развитие речи 
  

Итого по разделу: 9  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТ-
ВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

102   

 
9 класс 

№ 
п/
п 

Наименование разде-
лов и тем программы 

Количе-
ство ча-

сов 
всего 

Виды деятельности 

Раздел 1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ 
 
1.1
. 

Роль русского языка в 
Российской Федерации 

2 Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; Соблюдать в 
речи нормы современного русского литературного языка — государственного языка Ро
сийской Федерации (в течение учебного года); 

1.2
. 

Русский язык в совре-
менном мире 

3 Обнаруживать понимание внутренних и внешних функций русского языка и уметь расск
зать о них; 
Приводить примеры, свидетельствующие о богатстве и выразительности русского языка;
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Итого по разделу: 5  
  Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ  
2.1
. 

Повторение пройденного 
материала 

10 Проводить морфемный, морфологический, синтаксический, пунктуационный, орфограф
ческий анализ слов, словосочетаний предложений; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика).

Итого по разделу: 10  
Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ    
3.1
. 

Речь устная и письмен-
ная, монологическая и 
диалогическая (повторе-
ние). 

3 Определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы речи, м
нологическую и диалогическую речь; 
Создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатл
ний, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной литературы; выступать с 
научным сообщением (в течение учебного года); 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (в течение учебного года);
Владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, публ
ческих текстов различных функционально-смысловых типов речи (в течение учебного г
да); 
Владеть различными видами чтения (в течение учебного года); Соблюдать в устной речи и 
на письме нормы современного русского литературного языка (в течение учебного
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов;

3.2
. 

Виды речевой деятель-
ности:  
аудирование, чтение, 
говорение, письмо 

3 Определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы речи, м
нологическую и диалогическую речь; 
Создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатл
ний, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной литературы; 
научным сообщением (в течение учебного года); 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (в течение учебного года);
Владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, публицист
ческих текстов различных функционально-смысловых типов речи (в течение учебного г
да); 
Владеть различными видами чтения (в течение учебного года); Соблюдать в устной речи и 
на письме нормы современного русского литературного языка (в течение учебного года);
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов;

Итого по разделу: 6  
Раздел 4. ТЕКСТ 
4.1
. 

Текст и его признаки 
(обобщение). Функцио-
нально-смысловые типы 
речи (обобщение). 

2 Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подб
рать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; Прогнозировать содержание 
текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке; 
Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи; Находить в те
сте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оцено
ные высказывания; 
Определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально
речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей 
в художественном произведении; 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 
прослушанному в устной и письменной форме; Извлекать информацию из различных и
точников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использ
вать её в учебной деятельности; 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (в течение учебн
го года); 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью соверше
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ствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность, информативность); 

4.2
. 

Смысловой анализ тек-
ста (обобщение). 

2 Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подб
рать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; Прогнозировать содержание 
текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке; 
Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи; Находить в те
сте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оцено
ные высказывания; 
Определять основания для сравнения и сравнивать разные функциональносмысловые типы 
речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей 
в художественном произведении; 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 
прослушанному в устной и письменной форме; Извлекать информацию из различных и
точников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использ
вать её в учебной деятельности; 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (в течение учебн
го года); 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью соверше
ствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность, информативность); 

4.3
. 

Информационная пере-
работка текста 

2 Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подб
рать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; Прогнозировать содержание 
текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке; 
Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи; Находить в те
сте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оцено
ные высказывания; 
Определять основания для сравнения и сравнивать разные функциональносмысловые типы 
речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей 
в художественном произведении; 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 
прослушанному в устной и письменной форме; Извлекать информацию из различных и
точников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использ
вать её в учебной деятельности; 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (в течение учебн
го года); 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью соверше
ствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность, информативность); 

Итого по разделу: 6  
Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 
5.1
. 

Функциональные разно-
видности языка. 

2 Опознавать и характеризовать отличительные особенности языка художественной литер
туры в сравнении с другими функциональными разновидностями языка;
Опознавать и характеризовать основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, олицетворение и др );
Выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с другими фун
циональными разновидностями языка и другими функциональными сти
Создавать тексты научного стиля, опираясь на знание требований к их содержанию и стру
туре; 
Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информационную 
переработку: выделять главную и второстепенную информацию в тексте;
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Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;
5.2
. 

Язык художественной 
литературы и его отли-
чия от других функцио-
нальных разновидностей 
современного русского 
языка. 

2 Опознавать и характеризовать отличительные особенности языка художественной литер
туры в сравнении с другими функциональными разновидностями языка;
Опознавать и характеризовать основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, олицетворение и др );
Выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с другими фун
циональными разновидностями языка и другими функциональными стилями;
Создавать тексты научного стиля, опираясь на знание требований к их содержанию и стру
туре; 
Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информационную 
переработку: выделять главную и второстепенную информацию в тексте;
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;

5.3
. 

Научный стиль 1 Опознавать и характеризовать отличительные особенности языка художественной литер
туры в сравнении с другими функциональными разновидностями языка;
Опознавать и характеризовать основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка (метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, олицетворение и др );
Выявлять отличительные особенности языка научного стиля в сравнении с другими фун
циональными разновидностями языка и другими функциональными стилями;
Создавать тексты научного стиля, опираясь на знание требований к их содержанию и стру
туре; 
Анализировать содержание научно-учебного текста и осуществлять его информационную 
переработку: выделять главную и второстепенную информацию в тексте;
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;

Итого по разделу: 5  
Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА: СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 
6.1
. 

Сложное предложение 2 Анализировать основные средства синтаксической связи между частями сложного предл
жения; 
Опознавать и характеризовать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 
и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые); 

6.2
. 

Сложносочинённое 
предложение 

13 Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения; Определять основания для сравн
ния и сравнивать смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 
интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысл
вых отношений между частями; 
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи;
Соблюдать нормы построения сложносочинённого предложения; Понимать явления гра
матической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с одн
родными членами; использовать соответствующие конструкции в речи;
Выполнять синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений;
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях;

6.3
. 

Сложноподчинённое 
предложение 

27 Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения;
Опознавать и характеризовать подчинительные союзы и союзные слова; Определять осн
вания для сравнения и сравнивать сложноподчинённые предложения по характеру смысл
вых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средс
вам связи; выявлять особенности их строения; 
Опознавать и характеризовать сложноподчинённые предложения с несколькими придато
ными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъясн
тельной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия и степени, сра
нения, условия, уступки, следствия, цели); 
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Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей;
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и пр
стых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции 
в речи; 
Соблюдать нормы построения сложноподчинённого предложения, понимать особенности 
употребления сложноподчинённых предложений в речи; Проводить синтаксический и 
пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений; 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложени

6.4
. 

Бессоюзное сложное 
предложение 

16 Определять основания для сравнения и сравнивать смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 
отношений; 
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предлож
ния, понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи;
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных слож
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 
сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи;
Применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях;

6.5
. 

Сложные предложения 
с разными видами союз-
ной и бессоюзной связи 

11 Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; 
Соблюдать нормы построения сложных предложений с разными видам
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными в
дами связи; 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 
видами связи; 

6.6
. 

Прямая и косвенная 
речь. Цитирование 

5 Опознавать и характеризовать прямую и косвенную речь; 
Выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; Уметь цитировать и п
менять разные способы включения цитат в высказывание; 
Применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании;

Итого по разделу: 74  
Раздел 7. ПОВТОРЕНИЕ 
7.1
. 

Повторение пройденного 
материала 

15 Проводить морфемный, морфологический, синтаксический, пунктуационный, орфограф
ческий анализ слов, словосочетаний предложений; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика).

Итого по разделу: 15  
Раздел 8. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
8.1
. 

Сочинения 6 Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе н
блюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно
популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог
монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 
мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно
том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально
смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, пои
ковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на письме нормы совр
менного русского литературного языка. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 
(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 
6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 
главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра 
сочинения, характера темы. 

8.2
. 

Изложения 6 Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подб
рать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. Устанавливать принадле
ность текста к функционально-смысловому типу речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, расс
доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к п
прослушанному в устной и письменной форме. 
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепе
ную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятел
ности. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 
таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и в
борочного изложения — не менее 300 слов). 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью соверше
ствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность, информативность). 

8.3
. 

Контрольные и прове-
рочные работы 

3 Проводить морфемный, морфологический, синтаксический, пунктуационный, орфограф
ческий анализ слов, словосочетаний предложений; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика).

Итого по разделу: 15  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136  

 
Рабочая программа по литературе 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для на уровне основного общего образования подготовлена на 
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 
ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоцио-
нальном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропони-
мания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, 
что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 
мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 
содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим цен-
ностям, как национальным, так и общечеловеческим.    

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся ху-
дожественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нрав-
ственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 
восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь 
при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных 
особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского 
опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственно-
сти с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 
истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплоще-
ния в творческих работах различных жанров.    

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов 
России и зарубежной литературы.  Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изуче-
нии каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результа-
тов обучения.   

Цели изучения учебного предмета 
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающих-

ся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 
текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности 
к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 
высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Дос-
тижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 
к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентифика-
ции, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-
дающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят 
в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и луч-
шим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочай-
шему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 
национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта 
человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего раз-
вития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспита-
ние и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 
прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 
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произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, 
чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 
вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретиро-
вать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как искус-
стве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для пони-
мания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-
культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 
умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения вы-
являть проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую по-
зицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных про-
изведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в 
рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 
фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  формиро-
вать  представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном про-
цессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 
владеть навыками их критической оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 
языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 
художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, ре-
дактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 
видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргу-
ментированно отстаивая свою.   

 
Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету «Литера-
турное чтение».  

В 5 и 6, 9  классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литерату-
ры в 5 и 6 классах по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа. 

В 7-8  классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 
этих классах по программе основного общего образования рассчитано на 68 часов.   

Содержание учебного предмета 
5 класс 
Мифология 
Мифы народов России и мира. 
Фольклор 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки наро- дов России и народов 

мира (не менее трёх). 
Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 
«Свинья под Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Ня-

не» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьян- ские дети». «Школьник». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фраг- мент). 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
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Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о род- ной природе и о связи человека с 
Родиной (не менее пяти сти- хотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. К. Тол- сто-
го, Ф. И. Тютчева,  А. А.  Фета,  И. А.  Бунина,  А.А.  Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. 
Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчи-

ки», «Хирургия» и др. 
Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля  и  Минька»,  «Ёлка»,  

«Золотые  слова»,  «Встреча» и др. 
Произведения отечественной литературы о природе и живот- ных (не менее двух). Например, А. 

И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, 
Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского  остро-
ва»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 
Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 
Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно  по  выбору).  Напри-
мер,  К.  Булычёв.  «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 
(главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 
Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и 
др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Али-
са в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 
(главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору).   Например,   М.   
Твен.   «Приключения   Тома   Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о 
Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 
Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёр-

ток»; Дж. Лондон.  «Белый  клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и 
др. 

6 класс 
Античная литература 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
Фольклор 
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, 
«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и 

др. 
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Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгород-

ском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 
Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Уз-

ник», 
«Туча» и др. Роман «Дубровский». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. 
А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 
Литература второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…». 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к 

тебе с приветом…». 
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 
Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и др. 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
Литература XX века 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихо-

творения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух по-

этов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, 
Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. 
П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Моро-
за» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о 
первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 
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Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Напри-
мер, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и 
Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 
был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). На-

пример, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы 
по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 
Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

 
7 класс  
Древнерусская литература 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Моно-

маха (в сокращении) и др. 
Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии ле-
жит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» 
(фрагмент) и др. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Па-
рус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 
«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оп-
ричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 
Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», 

«Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. Л. Н. 
Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 
подъезда», «Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее 
двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один му-
жик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 
двух). 

Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 
Литература конца XIX — начала XX века 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха  Изер-

гиль»  (легенда  о  Данко),  «Челкаш» и др. 
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей   (не   менее   двух). 

Например,   М.   М.   Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
Литература первой половины XX века 
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелёная лампа» и др. 
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Отечественная поэзия первой половины XX века.  
Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. 

А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). 
Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хоро-
шее отношение к лошадям» и др. А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 
«Неизвестный цветок» и др. 

Литература второй половины XX века 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Крити-

ки» и др. Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее  четырёх  стихотворе-
ний  двух  поэтов).  Например,  стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадули-
ной, Ю. Д.Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не 
менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Исканде-
ра и др. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути 
(не менее двух произведений современных  отечественных  и   зарубежных   писателей).   Например, 
Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты сви-
стеть, Йоханна?» и др. 

Зарубежная литература 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 
Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».  
 
8 класс 
Древнерусская литература 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонеж-

ского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
Литература XVIII века 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 
Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Ма-

ленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Ро-
ман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет уз-
нал…», «Изпод таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». Н. В. Го-
голь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» 

(главы). 
Литература первой половины XX века 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по    выбору).  Например, про-

изведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. Поэзия 
первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). 
Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 
Литература второй половины XX века 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солда-

та», «Поединок» и др.). 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
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Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 
произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. 
П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века 
(не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, про-
изведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, 
Б.Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Напри-
мер, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского,  К. М. Симонова, Р. 
Г.Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. 
И.Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хо-

чу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 
выбору). Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

9 класс 
Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 
Литература XVIII века 
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Госу-

дарыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Па-

мятник» и др. 
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
Литература первой половины XIX века 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невырази-

мое», «Море» и др. 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский 

(не менее трёх стихотворений по выбору). 
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 
«Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя 
сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг неруко-
творный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И 
скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («От-
делкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В пол-
дневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего вре-
мени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестуже-
ва-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

Зарубежная литература 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 
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Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, пе-
вец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 
одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, про-
изведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Изучение литературы в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тра-
диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными 
в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации ос-
новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  
—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 
произведениях; 

—   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 обще-
стве, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   представление о способах противодействия коррупции; 
—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
—   активное участие в школьном самоуправлении; 
—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуж-

дающимся в ней). 
Патриотического воспитания: 
—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 
литературы, а также литератур народов РФ; 

—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спор-
ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в ху-
дожественных произведениях; 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая вни-
мание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 
—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
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—  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-
виях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других на-

родов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 
произведений; 

—  осознание важности художественной литературы и 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. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 
—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  
—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-
гулярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркоти-
ков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 
литературного образования;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, инфор-
мационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-
нейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 
—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из лите-

ратурных произведений; 
—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же пра-

ва другого человека с оценкой поступков литературных героев. 
Трудового воспитания: 
—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, го-

рода, 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 и знакомства с деятельностью героев на страни-
цах литературных произведений;  

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

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произ-

ведений русского фольклора и литературы;  
—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
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 ок-
ружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-
ских проблем и путей их решения;  
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—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформи-
рованное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические пробле-
мы;  

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и со-
циальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  
—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды: 
—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих 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;  

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знани-

ям других;  
—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвест-
ных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области кон-
цепции устойчивого развития;  

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  
—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить по-

зитивное в произошедшей ситуации;  
—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
Метапредметные результаты 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные дейст-

вия. 
Универсальные учебные познавательные действия: 
1) Базовые логические действия: 
—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учеб-

ных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историколи-
тературного процесса); 

—  устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, оп-
ределять критерии проводимого анализа; 
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—  с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-
мых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 
задачи; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учеб-
ной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
—  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии; 
—  формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само-
стоятельно выделенных критериев).  

2) Базовые исследовательские действия: 
—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном обра-

зовании; 
—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение 
—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимо-
стей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-
ния (эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого на-
блюдения, опыта, исследования; 

—  владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 

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

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой ин-
формации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

—  эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 
—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 
—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произ-
ведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
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—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и кор-
ректно формулировать свои возражения; 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой те-
мы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-
личие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экспери-
мента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 
—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходи-
мость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

низацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, опреде-
лять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распреде-
лять 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 направле-
нию, и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно форму-
лировать свои возражения; 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой те-
мы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-
личие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экспери-
мента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта пе-
ред группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 
—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуа-

ции, изображённые в художественной литературе; 
—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
—  самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-
ментировать предлагаемые варианты решений; 
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—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректи-
ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объ-
екте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 
2) Самоконтроль: 
—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 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 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 
условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 
—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмо-

циями других; 
—  выявлять и анализировать причины эмоций; 
—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализи-

руя примеры из художественной литературы; 
—  регулировать способ выражения своих эмоций; 
4) Принятие себя и других: 
—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотноше-

ниями литературных героев; 
—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 
—  проявлять открытость себе и другим; 
—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Предметные результаты 
5 класс 
1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности  литературы  и  её  роли  

в  воспитании  любви  к  Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 
2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического; 
3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оце-

нивать прочитанные произведения: 
определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче-
ской речи; 
 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 
в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литера-
турная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, компози-
ция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художе-
ственная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

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

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом воз-
раста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэ- тических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 
индивидуальных особенностей обучающихся); 
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5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулиро 
вать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 
оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 
учётом литературного раз- вития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произве-
дений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и ху-
дожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечат-
лений, а также для собственного развития; 

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

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 
учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть  начальными   умениями   использовать   словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 
интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

6 класс 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

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

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи-
танное (с учётом литературного развития обучающихся); 

— определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; ука-
зывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую 
позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 
основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

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

— сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литератур-
ных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития обучаю-
щихся); 

— сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, те-

атр, кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произве-

дений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 
развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннота-
цию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фолькло-
ра, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием ме-
тодов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и ху-
дожественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечат-
лений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руко-
водством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 
пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-
ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

7 класс 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её рольв воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Россий-
ской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудо-
жественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

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

—  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 
мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 
героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; ха-
рактеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему пер-
сонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё 
понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики про-
изведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 
художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобрази-
тельно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их худо-
жественные функции; 

—  понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных поня-
тий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 
оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 
роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, про-
блематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; 
стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, по-
вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристи-
ка героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафо-
ра, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; 
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—  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литера-
турных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка; 

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произ-
ведений,не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературно-
го развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отве-
чать навопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 
пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную по-
зицию спозицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 
слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под 
руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; соби-
рать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под ру-
ководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные-
произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использо-
ванием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литера-
турыдля самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 
впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учите-
ля исверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятель-
ностии публично представлять полученные результаты; 

12) развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари и справочники, в том числе вэ-
лектронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать прове-
ренные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила ин-
формационной безопасности. 

8 класс 
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании-

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудо-

жественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художест-

веннойлитературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 
учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смы-
слов, заложенных в литературных произведениях: 

—  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и про-
блематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, пове-
ствователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения 
и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-
ристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт про-
изведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки геро-
ев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяс-
нять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблема-
тики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 
особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 
изобразительновыразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, оп-
ределять их художественные функции; 
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—  овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 
и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза 
и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, по-
весть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и со-
держание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотиче-
ский, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, за-
вязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; порт-
рет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпи-
тет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (алли-
терация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; афоризм; 

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

—  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

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

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произ-
ведений,не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературно-
го развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различ-
ныевиды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 
тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную по-
зицию спозицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку про-
читанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 
слов),писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; ис-
правлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать ин-
формацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 
эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или пуб-
лицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

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

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литера-
турыкак способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эсте-
тических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный круго-
зор порекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе 
за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельно-
сти ипублично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в элек-
тронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные 
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источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 
безопасности. 

9 класс 
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осоз-

навать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её ге-
роической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные про-
изведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитан-
ное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины 
мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них ху-
дожественных смыслов: 

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

— овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных по-
нятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформ-
ления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сен-
тиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, ро-
ман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; 
тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, компо-
зиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, пове-
ствователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; 
речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 
психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 
метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, ал-
легория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художествен-
ное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

— рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках исто-
рико- литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определённому литературному направлению); 

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

— выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного ху-
дожественного произведения; 

— сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 
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связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произве-
дений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произ-
ведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературно-
го развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя раз-
личные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 
фабулу; 

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

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 
представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и ре-
дактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информа-
цию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, от-
зыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной ли-
тературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического ана-
лиза; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художест-
венной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоцио-
нальных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный круго-
зор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе 
за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятель-
ности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литерату-
рой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться ката-
логами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с элек-
тронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные источники 
для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕ-
МЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы 

Количе-
ство ча-

сов 

  
Виды деятельности 

Электрон-
ные (циф-
ровые) об-

разователь-
ные ресурсы 

всего 
  

1. Мифология.  Мифы народов России и 
мира 

3  Выразительно читать мифы и другие эпические произведе-
ния, отвечать на вопросы, пересказывать. Анализировать сю-
жет,  жанровые,  композиционные и художественные особен-
ности. Определять и форму- лировать тему и основную мысль 
прочитанных мифов. Сопоставлять мифы разных народов, 
сравнивать их с эпическими произведениями. Характеризо-
вать главных героев, сравнивать их поступки Высказывать 
своё отношение к событиям и эпическим героям. Участвовать 
в разработке учебных проектов. Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги. Писать сочинение о любимом 
эпиче- ском герое. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

2 Фольклор (7 ч)    
2.1 
2.2 

Малые жанры: пословицы, поговорки, 
загадки (2 ч)  
Сказки народов России и наро- дов ми-
ра (5 ч) 

2 
5 

 Выразительно читать фольклорные произведения малых жан-
ров, отвечать на вопросы. Отличать пословицы от поговорок. 
Сопоставлять русские пословицы и поговорки с пословицами и 
поговорка- ми других народов. Уметь сочинять и разгадывать 
загадки. 
Выразительно читать, пересказывать (кратко, подробно, выбо-
рочно) сказки, отвечать на вопросы. Определять виды сказок 
(волшебные, бытовые, 
о животных). Определять и формулировать тему и основную 
мысль прочитанной сказки. 
Характеризовать героев сказок, оценивать их поступки. 
Определять особенности языка и композиции народ- ных ска-
зок разных народов (зачин, концовка, постоян- ные эпитеты, 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 
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устойчивые выражения и др.). Сочинять собственные сказки, 
употребляя сказочные устойчи- вые выражения. Инсцениро-
вать любимую сказку 

3 Литература первой половины XIX 
века (14 ч)  

   

3.1 И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 
«Волк на псарне», «Листы и Корни», 
«Свинья под Дубом», «Квартет», 
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» 
(4 ч) 

 4  Выразительно читать басню, в том числе по ролям. Опреде-
лять и формулировать тему и основную мысль прочитанной 
басни. Находить значение незнакомого слова в словаре. Инс-
ценировать басню. Определять художественные особенности 
басенного жанра. Иметь первоначальное представление об ал-
легории и морали. Читать басню наизусть (по выбору обучаю-
щегося). 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

3.2 А. С. Пушкин. Стихотворения (не ме-
нее трёх). «Зимнее утро», «Зимний ве-
чер», «Няне» и др.  
«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях» (6 ч) 

6  Выразительно читать стихотворения. Отличать поэтический 
текст от прозаического, аргументировать свой ответ. Опреде-
лять тематическое единство подобранных произведений. Вы-
являть средства художественной изобразительности в лириче-
ских произведениях (эпитет, метафору, олицетворение сравне-
ние). Выполнять письменные работы по первоначальному ана-
лизу стихотворения. Заучивать стихотворения наизусть. Выра-
зительно читать сказку, отвечать на вопросы по содержанию. 
Определять идейно-тематическое содержание сказки 
А. С. Пушкина. Выявлять своеобразие авторской 
сказки и её отличие от народной. Выделять ключевые эпизоды 
в тексте произведения. Сопоставлять сказку с другими видами 
искусства. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

3.3
. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворе-
ние«Бородино» (2 ч) 

2  Выразительно читать стихотворение. 
Отвечать на вопросы по прочитанному тексту, 
задавать вопросы с целью понимания содержания стихотворе-
ния. Определять его историческую основу, идейно-
тематическое содержание. Определять позицию автора. Выяв-
лять жанровые признаки и средства художе- 
ственной изобразительности в произведении (эпитет, олице-

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 
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творение, сравнение, метафора). Заучивать 
стихотворение наизусть. Писать мини-сочинение. 

3.4 Н. В. Гоголь. Повесть 
«Ночь перед Рождеством» (2 ч) 

2  Читать выразительно прозаический  текст,  отвечать на вопро-
сы. Учиться самостоятельно формулировать вопросы. Переска-
зывать (кратко, подробно, выбороч- но) текст повести. Выде-
лять ключевые эпизоды 
в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитан-
ном произведении. 
Определять художественные средства, создающие фантастиче-
ский настрой повести, а также картины народной жизни. Опре-
делять близость повести 
к народным сказкам и легендам. Пользоваться библиотечным 
каталогом для поиска книги. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

4 Литература второй половины XIX 
ве- ка (13 ч) 

   

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» (5 ч) 5  Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, переска-
зывать (подробно и сжато). Выделять наибо- лее яркие эпизоды 
произведения. Составлять простой план рассказа. Определять 
тему, идею произведения. Характеризовать главных героев 
рассказа. Состав- лять устный портрет Герасима. Определять 
роль пейзажных описаний. Писать сочинение по содержа- нию 
рассказа. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

4.2 Н. А. Некрасов. Стихотворения (не ме-
нее двух). 
«Крестьянские дети». «Школьник». 
Поэма «Мороз, Красный нос» (фраг-
мент) (3 ч) 

3  Выразительно читать поэтический текст, в том числе по ро-
лям. Определять тематическое содержание стихотворения. Ха-
рактеризовать главных героев, лирического героя (автора). Оп-
ределять отношение автора к детям. Выявлять средства худо-
жественной выразительности. Заучивать стихотворение наи-
зусть. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

4.3 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 
пленник» (5 ч) 

5  Выразительно читать текст рассказа, отвечать на вопросы, пе-
ресказывать (подробно и сжато). 
Выявлять основную мысль рассказа, определять его компози-
ционные особенности. Выделять ключевые эпизоды в тексте 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 
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произведения. Составлять план сообщения о главных героях 
произведения. Состав- лять сравнительную характеристику 
Жилина и Костылина. Характеризовать горцев, их обычаи и 
нравы. Давать собственную интерпретацию и оценку рассказа. 
Давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и 
пониманием литературного произведения. 

5 Литература XIX—ХХ веков (16 ч)     
5.1 Стихотворения отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной природе и о 
связи человека 
с Родиной (не менее пяти). Например, 
стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина,А. 
А. Блока, С. А. Есенина, 
Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова (4 ч) 

4  Выразительно читать стихотворение, определять его темати-
ческое содержание, средства художественной выразительности 
(эпитет, метафора, сравнение, олицетворение). Выявлять музы-
кальность поэтиче- ского текста. Выражать личное читатель-
ское отноше- ние к прочитанному. Заучивать одно из стихо-
творе- ний наизусть. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

5.2 Юмористические рассказы отечествен-
ных писателей XIX—XX веков. 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). 
Например, «Лошадиная фамилия», 
«Мальчики», «Хирургия» и др. (2 ч) 

2  Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы по прочи-
танному произведению, задавать вопросы с целью понимания 
содержания произведений, пересказывать близко к тексту. Оп-
ределять роль 
названия в литературном произведении. Анализиро- вать про-
изведение с учётом его жанровых особенно- стей, с использо-
ванием методов смыслового чтения и эстетического анализа, 
давать собственную 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

5.3 М. М. Зощенко (два рассказа по выбо-
ру). 
Например, «Галоша», «Лёля и Минь-
ка», «Ёлка», «Золотые слова», «Встре-
ча» и др. (2 ч) 

2  интерпретацию и оценку произведениям. Характери- зовать 
героев рассказа. Сопоставлять произведения авторов по задан-
ным основаниям. Выявлять детали, создающие комический 
эффект. Инсценировать один из рассказов или его фрагмент. 
Пользоваться библио- течным каталогом для поиска книги. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

5.4 Произведения отечественной литера-
туры о природе и животных (не менее 
трёх). 
Например, произведения А. И. Купри-

4  Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопро-
сы, владеть разными видами пересказа. 
Составлять план. Определять сюжет и тематическое своеобра-
зие произведения. Находить и характеризо- вать образ рассказ-

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 
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на, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовско-
го. (4 ч) 

чика, его роль в повествовании. 
Определять средства художественной выразительно- сти про-
заического текста. 
Писать отзыв на прочитанное произведение. Пользо- ваться 
библиотечным каталогом для поиска книги. 

5.5 А. П. Платонов. 
Рассказы (один по выбору). Например, 
«Корова», «Никита» и др. (2 ч) 

2  Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы 
по прочитанному произведению, задавать вопросы с целью по-
нимания содержания произведе- ния, владеть разными видами 
пересказа. Составлять план. Определять тему рассказа. Опре-
делять сред- ства выразительности прозаического текста. Да-
вать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и по-
ниманием литературного произведения. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

5.6 В. П. Астафьев. 
Рассказ «Васюткино озеро» (2 ч) 

2  Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, пересказы-
вать, участвовать в беседе о произведении. Находить детали, 
языковые средства художествен- ной выразительности, опре-
делять их роль в произве- дении. Находить значение незнако-
мого слова в словаре. Определять характер главного героя, его 
взаимоотношение с природой. Выявлять роль пейза- жа в рас-
сказе. Высказывать своё отношение к герою рассказа. Писать 
сочинение по самостоятельно составленному плану. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

6 Литература XX—XXI веков (8 ч)   МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

6.1 Произведения отечественной прозы на 
тему «Человек на вой- не» (не менее 
двух). 
Например, Л. А. Кассиль. 
«Дорогие мои мальчишки»; 
Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильев-
ского острова»; 
В. П. Катаев. «Сын полка» и др. (3 ч) 

3  Воспринимать и выразительно читать литературное произве-
дение. Отвечать на вопросы (с использовани- ем цитирования) 
и самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Участво-
вать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, тему про-
изведения, определять его композиционные особенности. 
Характеризовать и сопоставлять героев произведе- ния, выяв-
лять художественные средства их созда- ния. Выявлять средст-
ва художественной изобрази- тельности в произведении. Ис-
пользовать различные виды пересказа произведения. Письмен-

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 
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но отвечать на вопрос. Выражать личное читательское отноше- 
ние к прочитанному. Работать со словарями, опреде- лять зна-
чение незнакомых слов. 
Писать отзыв на одно из произведений. 

6.2 Произведения отечественных писате-
лей XIX–XXI веков на тему детства (не 
менее двух). Например, произведения 
В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. 
Крапивина, Ю. П. Ка- закова, А. Г. 
Алексина, 
В. П. Астафьева, В. К. Железникова, 
Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 
Гиварги- зова, М. С. Аромштам, Н. Ю. 
Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. 
Пастернак и др. (3 ч) 

3  Воспринимать и выразительно читать литературное произве-
дение. Отвечать на вопросы, формулировать самостоятельно 
вопросы к тексту, пересказывать прозаические произведения. 
Определять тему, идею произведения. Характеризовать глав-
ных героев, составлять их словесный портрет. Сопоставлять 
героев и их поступки с другими персонажами прочи- танного 
произведения и персонажами других произ- ведений. Выявлять 
авторскую позицию. Высказы- вать своё отношение к событи-
ям, изображённым 
в произведении. 
Писать отзыв на прочитанную книгу. 
Выстраивать с помощью учителя траекторию само- стоятель-
ного чтения. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

6.3 Произведения приключенческого жан-
ра отечественных писателей (одно по 
выбору). 
Например, К. Булычёв «Девочка, с ко-
торойничегоне случится», «Миллион 
приключений» (главы по выбору) и др. 
(2 ч) 

2  Воспринимать и выразительно читать прозаический текст, от-
вечать на вопросы, пересказывать текст, используя авторские 
средства художественной выразительности. Определять тему, 
идею произведе- ния. Характеризовать главных героев, основ-
ные события. 
Писать отзыв на прочитанное произведение, аргумен- тировать 
своё мнение. Выстраивать с помощью учителя траекторию са-
мостоятельного чтения. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

7 Литература народов Российской Фе-
дерации (1 ч) 

    

 Стихотворения (одно по выбо- ру). На-
пример, Р. Г. Гамзатов. «Песня соло-
вья»; М. Карим. 
«Эту песню мать мне пела» (1 ч) 

1  Выразительно читать и анализировать поэтический текст. Ха-
рактеризовать лирического героя. Опреде- лять общность темы 
и её художественное воплощение в стихотворениях русской 
поэзии и в произведениях поэтов народов России. Выявлять 
художественные средства выразительности. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 



119 

 

8 Зарубежная литература(8 ч)    
8.1 Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбо-

ру). 
Например, «Снежная короле- ва», «Со-
ловей» (2 ч) 

2  Высказывать своё отношение к событиям и героям 
сказки. Определять связь сказки 
Х. К. Андерсена с фольклорными произведениями. 
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

8.2 Зарубежная сказочная проза (одно 
произведение по выбору). 
Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стра-
не Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. 
«Хоббит, или Туда и обратно» (главы) 
и др. (2 ч) 

2  героях и проблематике произведения, обосновывать 
свои суждения с опорой на текст. Выявлять своеобра- 
зие авторской сказочной прозы и её отличие от 
народной сказки. Выделять ключевые эпизоды в тексте произ-
ведения. Писать отзыв на прочитанное 
произведение. Пользоваться библиотечным катало- гом для 
поиска книги. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

8.3 Зарубежная проза о детях и подростках 
(два произведения по выбору). Напри-
мер, М. Твен. «Приключения Тома 
Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказа-
ние о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 
Например, «Каникулы», «Звук бегу-
щих ног», «Зелёное утро» и др. (1 ч) 

1  Воспринимать и выразительно читать литературное 
произведение. Отвечать на вопросы, самостоятельно 
формулировать вопросы, пересказывать содержание отдельных 
глав. Определять тему, идею произведе- ния. Характеризовать 
главных героев, составлять их словесные портреты. Сопостав-
лять героев и их поступки с другими персонажами прочитан-
ного 
произведения. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

8.4 Зарубежная приключенческая проза 
(два произведения по выбору). 
Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров 
сокровищ», «Чёрная стрела» (главы по 
выбору) и др. (1 ч) 

1  Читать литературное произведение, отвечать на вопросы. Са-
мостоятельно формулировать вопросы 
к произведению в процессе его анализа. Сопоставлять произ-
ведения по жанровым особенностям. Выстраи- вать с помощью 
учителя траекторию самостоятельно- го чтения. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 

8.5 Зарубежная проза о животных (одно-
два произведения по выбору). 
Например, Э. Сетон-Томпсон. 
«Королевская аналостанка»; Дж. Дар-
релл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 
«Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. «Мауг- 
ли», «Рикки-Тикки-Тави» (2 ч) 

2  Воспринимать и выразительно читать литературное произве-
дение. Отвечать на вопросы, самостоятельно формулировать 
вопросы, пересказывать содержание произведения или отдель-
ных глав. Сопоставлять произведения по жанровым особенно-
стям. Выстраи- вать с помощью учителя траекторию самостоя-
тельно- го чтения. 

МЭО, РЭШ, 
Учи.ру, 
ЯКласс 
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 Общее количество часов  102    
 
 
 
6 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количе-
ство ча-
сов 

  
Виды деятельности 

  

Электрон-
ные (цифро-
вые) образо-
вательные 
ресурсы 

 всего 

Раздел 1. Античная литература 
1.1
. 

Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» 
(фрагменты) 

2  Выразительно читать фрагменты  произведений; 
Характеризовать героя поэмы, создавать словесный портрет на ос-
нове авторского описания и художественных деталей; Сопоставлять 
литературные произведения с мифологической основой, а также на 
основе близости их тематики и проблематики; сравнивать персона-
жей произведения по сходству или контрасту; сопоставлять с эпи-
ческими произведениями других народов; Владеть умениями анали-
зировать произведение, различными видами пересказа художест-
венного текста (подробный, сжатый, выборочный, творческий); 

учи.ру 

Итого по разделу 2  
Раздел 2. Фольклор 

2.1
. 

Былины (не менее двух). Например, 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», 
«Садко» 

4  Выразительно читать былины, пересказывать, передавая языковые и 
интонационные особенности этого жанра; Работать со словом, с исто-
рико-культурным комментарием; 

Отвечать на вопросы, составлять развёрнутый план, определять 
идейно- тематическое содержание былин; Определять особенно-
сти былины как эпического жанра, выявлять особенности компо-
зиции, художественные детали, 
определяя их роль в повествовании, ритмико- мелодическое своеоб-
разие русской былины; Характеризовать героев былин, оценивать 
их поступки; 

Учи.ру 
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Сопоставлять былины с другими известными произведениями ге-
роического эпоса; Определять роль гиперболы как одного из основ-
ных средств изображения былинных героев; 
Читать выразительно фольклорные произведения; 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; Работать со словарями, 
определять значение устаревших слов и выражений; 

2.2
. 

Развитие речи 1 Развернутый ответ на вопрос Фоксфорд 

2.3
. 

Народные песни и баллады народов 
России и мира (не менее трёх песен и 
одной баллады). «Песнь о Роланде» 
(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 
(фрагменты), баллада «Аника-воин» 
и др. 

3  Работать со словом, с историко-культурным комментарием; 
Читать выразительно фольклорные произведения; 
Определять художественно-тематические особенности народных 
песен и баллады; Выражать личное читательское отношение к про-
читанному; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; Работать со словарями, 
определять значение устаревших слов и выражений; 

Учи.р
у 
Фокс-
форд 

2.4
. 

Развитие речи 1 Выразительное чтение, пение песен   Учи.ру 

Итого по разделу 9  
Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1
. 

«Повесть временных лет» (не менее 
одного фрагмента). Например, «Ска-
зание о белгородском киселе», «Ска-
зание о походе князя Олега на Царь-
град», «Предание о смерти князя 
Олега» 

2  Выразительно читать произведение с учётом особенностей жанра; 
Работать со словарями, определять значение устаревших слов и вы-
ражений; 
Выявлять характерные для произведений древнерусской литера-
туры темы, образы и приёмы изображения человека; 
Определять с помощью учителя роль и место древнерусских повес-
тей в истории русской литературы; 
Характеризовать образ рассказчика и главных героев; 
Выявлять средства художественной выразительности, анализи-
ровать идейно- тематическое содержание повести; 

моэ 

3.2
. 

Внеклассное чтение 1 Анализ текста Учи.ру 

Итого по разделу 3  
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Раздел 4. Литература первой половины XIX века 
4.1
. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не 
менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», 
«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и 
др. Роман «Дубровский». 

8  Читать выразительно стихотворение; Отличать поэтический текст от 
прозаического, аргументировать свой ответ; Выявлять средства худо-
жественной изобразительности в лирических произведениях (эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение); 

Выполнять письменные работы по первоначальному анализу сти-
хотворения; Заучивать стихотворение наизусть; Читать, анализи-
ровать и интерпретировать художественный текст, сравнивать его 
с произведением древнерусской литературы; Определять общее и 
особенное в подаче сюжета; 
Уметь работать со словарями, определять значение устаревших слов 
и выражений; Читать фрагменты прозаического произведения; 
Анализировать текст, выявлять тему, композицию, круг главных ге-
роев и второстепенных персонажей; 
Составлять развёрнутый план, пересказывать фрагменты текста; 
Аргументированно высказывать своё отношение к событиям и 
героям произведения; 
Писать сочинение на одну из тем; 

Учи.р
у 
Фокс-
форд 

4.2
. 

Развитие речи 1 Сочинение по творчеству А.С.Пушкина Фоксфорд 

4.3
. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 
(не менее трёх). «Три пальмы», 
«Листок», 
«Утёс» и др. 

3  Выразительно читать стихотворение; Определять тематическое един-
ство подобранных произведений; Выявлять средства художественной 
изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафора, 
олицетворение, сравнение); 

Сопоставлять художественные тексты с произведениями других 
видов искусств; Заучивать по выбору стихотворение/я наизусть; 

Учи.ру 

4.4
. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не 
менее двух). «Косарь», «Соловей и 
др. 

2  Выразительно читать поэтический текст; Определять идейно-
художественное содержание текста, выявлять средства художествен-
ной выразительности; 

Видеть взаимосвязь пейзажной зарисовки с душевным состоянием и 
настроением человека; 
Характеризовать лирического героя; Работать со словарями, опре-
делять значение устаревших слов и выражений; 

Учи.ру 
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Читать одно из стихотворений наизусть;  
4.5
. 

Внеклассное чтение 1  Чтение и пересказ Учи.ру 

Итого по разделу 15  
Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1
. 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не ме-
нее двух). «Есть в осени первона-
чальной…», 
«С поляны коршун поднялся…» 

2  Читать выразительно стихотворение; Определять его тематическое 
содержание и эмоциональный настрой; 

Выявлять средства художественной выразительности; 
Читать одно из стихотворений наизусть; 

МЭО 

5.2
. 

А. А. Фет. Стихотворения (не ме-
нее двух). 
«Учись у них — у дуба, у берё-
зы…», «Я пришёл к тебе с приве-
том…». 

2  Читать выразительно стихотворение, анализировать; 
Находить языковые средства художественной выразительности 
(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение), определять их роль в 
создании поэтических образов; 
Читать одно из стихотворений наизусть; 

МЭО 

5.3
. 

 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин 
луг» 

2  Воспринимать и выразительно читать литературное произведение; 
Уметь отвечать на вопросы, задавать вопросы к тексту, пересказы-
вать; 
Составлять план (простой, подробный); Выделять наиболее яр-
кие эпизоды произведения; 
Определять тему, идею; 
Характеризовать главных героев рассказа; Определять роль пейзаж-
ных описаний в произведении; 
Сопоставлять художественный текст с произведениями других ви-
дов искусств; Составлять отзыв на рассказ; 
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги; 

Фоксфорд 

5.4
. 

Развитие речи 1 Развернутый ответ на вопрос ЦОК 

5.5
. 

 Н. С. Лесков. Сказ «Левша» 3  Читать текст, отвечать на вопросы; 
Владеть различными видами пересказа художественного текста 
(подробный, сжатый, выборочный); 
Характеризовать героя, его поступки; Определять основную мысль 
произведения, жанровые особенности, художественные средства 
изобразительности; 

ЦОК 
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Работать со словарями, определять значение устаревших слов и 
выражений; Аргументированно высказывать своё отношение к ге-
рою произведения; Создавать аннотацию на прочитанное произве-
дение; 

5.6
. 

Развитие речи 1 Читать текст, отвечать на вопросы; 
Владеть различными видами пересказа художественного текста 
(подробный, сжатый, выборочный); 

Фоксфорд 

5.7
. 

Л. Н. Толстой. 
Повесть «Детство» (главы) 

2  Выразительно читать главы повести, отвечать на вопросы, пересказы-
вать; 

Выявлять основную мысль, определять особенности компози-
ции; 
Участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя факты 
жизни и творчества писателя; формулировать свою точку зрения и 
корректно передавать своими словами смысл чужих суждений; 
Определять особенности автобиографического произведения; 
Характеризовать главного героя, его поступки и переживания; 

Фоксфорд 

5.
8. 

А. П. Чехов. Рассказы (три по вы-
бору). 
Например, «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон», «Смерть чиновника» 

3  Воспринимать и выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, 
уметь формулировать вопросы к тексту, пересказывать близко к тек-
сту, владеть художественным пересказом; 

Определять роль названия в литературном произведении; 
Выявлять жанровые отличия рассказа, определять его проблемати-
ку; Анализировать произведение с учётом его жанровых особенно-
стей, с использованием методов смыслового чтения и эстетическо-
го анализа, давать собственную интерпретацию и оценку произве-
дениям; 
Характеризовать героев рассказа; Выявлять детали, создающие 
комический эффект; 
Инсценировать рассказ или его фрагмент; Писать мини-сочинение; 

Фоксфорд 

5.
9. 

А. И. Куприн. 
Рассказ «Чудесный доктор» 

2  Воспринимать и выразительно читать рассказ; 
Отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к тексту, пе-
ресказывать текст, используя авторские средства художественной 
выразительности; Определять тему, идею произведения, своеобра-
зие композиции; 

ЦОК 
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Характеризовать главных героев, основные события; 
Описывать портреты героев произведения, раскрывать их внутрен-
ний мир; 
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чте-
ния; 
Писать отзыв на прочитанное произведение, аргументировать своё 
мнение; 

5.
10
. 

Внеклассное чтение 1  Отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к тексту, пере-
сказывать текст, используя авторские средства художественной выра-
зительности; Определять тему, идею произведения, своеобразие ком-
позиции; 

Характеризовать главных героев, основные события; 
Описывать портреты героев произведения, раскрывать их внутрен-
ний мир; 

ЦОК 

Итого по разделу 19  
Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1
. 

Стихотворения отечественных по-
этов начала ХХ века (не менее двух). 
Например, стихотворения С. А. Есе-
нина, В. В. Маяковского, А. А. Блока 
и др. 

3  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в 
том числе наизусть); Отвечать на вопросы, анализировать стихотво-
рение; 

Определять тему, идею, художественные и композиционные осо-
бенности лирического произведения, особенности авторского языка; 
Характеризовать лирического героя; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Фоксфорд 

6.2
. 

Стихотворения отечественных по-
этов XX века (не менее четырёх сти-
хотворений двух поэтов). Например, 
стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. 
Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. 
Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. 
Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Са-
мойлова 

3  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в 
том числе наизусть); Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному; 

Определять тему, идею, художественные и композиционные осо-
бенности лирического произведения; 
Характеризовать лирического героя; Анализировать произведе-
ние с учётом его родо-жанровой принадлежности; Выявлять сред-
ства художественной изобразительности в лирических произве-
дениях; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Фоксфорд 
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6.3
. 

Внеклассное чтение 1  Характеризовать лирического героя; Анализировать произведение с 
учётом его родо-жанровой принадлежности; Выявлять средства худо-
жественной изобразительности в лирических произведениях 

ЦОК 

6.4
. 

Проза отечественных писателей 
конца XX — начала XXI века, в том 
числе о Великой Отечественной 
войне (два произведения по выбо-
ру). Например, Б. Л. Васильев. 
«Экспонат №»; Б. П. Екимов. «Ночь 
исцеления»; А. В. Жвалевский и Е. 
Б. Пастернак. «Правдивая история 
Деда Мороза» (глава «Очень 
страшный 1942 Новый год») 

2  Читать, отвечать на вопросы, пересказывать; Находить детали, языко-
вые средства художественной выразительности, определять их роль в 
произведении; Определять характер главного героя, его взаимоотно-
шение с окружающими; Выявлять роль пейзажа в рассказе; Оцени-
вать художественное своеобразие произведения; 

Выявлять авторскую позицию; Высказывать своё отношение к 
событиям, изображённым в произведении; 
Находить информацию об авторе и произведении в справочной, 
энциклопедической литературе; Создавать аннотацию на прочи-
танное произведение; 
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чте-
ния; 
Писать сочинение с опорой на одно из произведений; 

учу.ру 

6.5
. 

Развитие речи 1 Создавать аннотацию на прочитанное произведение; 
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чте-
ния; 
Писать сочинение с опорой на одно из произведений; 

учу.ру 

6.6
. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 
французского» 

2  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение; 
Отвечать на вопросы и уметь формулировать вопросы к тексту; 
Определять тему, идею, характеры главных героев, мотивы их по-
ступков; Анализировать произведение с учётом его жанровых осо-
бенностей, с использованием методов смыслового чтения и эстети-
ческого анализа, давать собственную интерпретацию и оценку про-
изведению; 
Выявлять авторскую позицию; 
Писать сочинение на одну из предложенных тем; 

ЦОК 

6.7
. 

Развитие речи 1 Писать сочинение на одну из предложенных тем; цок 

6.8
. 

Произведения отечественных пи-
сателей на тему взросления чело-

3  Читать, отвечать на вопросы, пересказывать; Определять тему, идею 
произведения; Характеризовать главных героев, давать их словесный 

Учу.ру 
Фоксфорд 
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века (не менее двух). 
Например, Р. П. Погодин. «Кир-
пичные острова»; 
Р. И. Фраерман. «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой люб-
ви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая 
лодка в мире» 

портрет; 
Сопоставлять героев и их поступки с другими произведениями; 
Выявлять авторскую позицию; Высказывать своё отношение к 
событиям, изображённым в произведении; 
Находить информацию об авторе и произведении в справоч-
ной, энциклопедической литературе; 
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чте-
ния; 
Участвовать в разработке учебных проектов; Писать отзыв на прочи-
танную книгу; 

МОЭ 

6.9
. 

Внеклассное чтение 1  Читать, отвечать на вопросы, пересказывать; Определять тему, идею 
произведения; Характеризовать главных героев, давать их словесный 
портрет; 

Сопоставлять героев и их поступки с другими произведениями; 
Выявлять авторскую позицию; Высказывать своё отношение к 
событиям, изображённым в произведении; 

Учу.ру Фокс-
форд МОЭ 

6.
10
. 

Произведения современных 
отечественных писателей-
фантастов (не менее двух). 
Например, А. В. Жвалевский и Е. 
Б. Пастернак. «Время всегда хо-
рошее»; С. В. Лукьяненко. «Маль-
чик и Тьма»; 
В. В. Ледерман. «Календарь 
ма(й)я» и др. 

4  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение; 
Определять тему, идею, художественные и композиционные осо-
бенности произведений; Формулировать вопросы по тексту произ-
ведения; 
Использовать различные виды пересказа произведения или его 
фрагмента; Характеризовать и сопоставлять основных героев про-
изведений, выявлять художественные средства их создания; Сопос-
тавлять произведения одного и разных авторов по заданным основа-
ниям; 
Выявлять средства художественной изобразительности в произве-
дениях; Использовать различные виды пересказа произведения или 
его фрагмента; 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чте-
ния; 
Писать сочинение на литературную тему или отзыв на прочитанное 
произведение, аргументировать своё мнение; 

Учу.ру Фокс-
форд МОЭ 
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Создавать аннотацию на прочитанное произведение; 
6.
11
. 

Развитие речи 1 Писать сочинение на литературную тему или отзыв на прочитанное 
произведение, аргументировать своё мнение; 
Создавать аннотацию на прочитанное произведение; 

Учу.ру 
Фоксфорд 
МОЭ 

Итого по разделу 22  
Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.
1. 

Стихотворения (два по выбору). 
Например, М. Карим. «Бессмертие» 
(фрагменты); Г. Тукай. «Родная де-
ревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда 
на меня навалилась беда…», «Ка-
ким бы малым ни был мой на-
род…», «Что б ни делалось на све-
те…» 

2  Читать выразительно и анализировать поэтический текст; 
Характеризовать лирического героя; Сопоставлять произведе-
ния, определяя общность темы и её художественное воплоще-
ние; 
Выявлять художественные средства выразительности 

Учу.ру 
Фоксфорд 
МОЭ 

7.
2. 

Внеклассное чтение 1 Характеризовать лирического героя; Сопоставлять произведе-
ния, определяя общность темы и её художественное воплоще-
ние; 
Выявлять художественные средства выразительности; 

Учу.ру 
Фоксфорд 
МОЭ 

Итого по разделу 3  
Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1
. 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы 
по выбору) 

2  Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы; 
Учиться самостоятельно формулировать вопросы; 
Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) главу повести; 
Уметь характеризовать героев повести; Анализировать детали, вы-
являющие авторское отношение к персонажам; Определять художе-
ственные средства выразительности; 
Работать со словарями, определять значение устаревших слов и вы-
ражений; Аргументированно высказывать своё отношение к героям 
произведения; Составлять отзыв на произведение; 

Учу.ру 
Фоксфорд 
МОЭ 

8.2
. 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливе-
ра» (главы по выбору) 

2  Читать произведение, отвечать на вопросы, анализировать отдельные 
фрагменты; Определять жанровую особенность произведения; 

Характеризовать главного героя, выявлять своё отношение к нему; 
Сопоставлять художественные тексты с произведениями других 

Учу.ру 
Фоксфорд 
МОЭ 
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видов искусств; Составлять письменный отзыв на произведение; 
8.3
. 

Произведения зарубежных писате-
лей на тему взросления человека 
(не менее двух). 
Например, Ж. Верн. «Дети капита-
на Гранта» (главы по выбору); Х. 
Ли. 
«Убить пересмешника» (главы по 
выбору) и др. 

4  Читать, отвечать на вопросы; Самостоятельно формулировать вопро-
сы к произведению в процессе его анализа; Владеть разными видами 
анализа; 

Выявлять сюжет, композицию произведения; Находить информа-
цию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической 
литературе; 
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чте-
ния; 
Участвовать в разработке учебных проектов; Писать отзыв на прочи-
танную книгу; 

Учу.ру 
Фоксфорд 
МОЭ 

8.4
. 

Произведения современных зару-
бежных писателей-фантастов (не 
менее двух). Например, Дж. К. Ро-
улинг. «Гарри Поттер» (главы по 
выбору), Д. У. Джонс. «Дом с ха-
рактером» и др. 

3   Читать выразительно литературное произведение, отвечать на во-
просы, самостоятельно формулировать вопросы; Определять жанро-
вую особенность произведения; 

Определять тему, идею, художественные и композиционные осо-
бенности произведения; Находить информацию об авторе и произ-
ведении в справочной, энциклопедической литературе; 
Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чте-
ния; 
Участвовать в разработке учебных проектов; Писать отзыв на прочи-
танную книгу; Создавать аннотацию на прочитанное произведение; 

Учу.ру 
Фоксфорд 
МОЭ 

8.5
. 

Внеклассное чтение 1  анровую особенность произведения; Определять тему, идею, художе-
ственные и композиционные особенности произведения; Находить 
информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопеди-
ческой литературе; 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чте-
ния; 

Учу.ру 
Фоксфорд 
МОЭ 

Итого по разделу 12  
Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1
. 

Итоговые контрольные работы 2  Написание сочинения.  Тесты ЦОК 

Итого по разделу 2  
Резервное время 15  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

102   

7 класс  
№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

  
Виды деятельности 

  

Электронные 
(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы всего 

  
  
1.
1. 

Внеклассное чтение 1   РЭШ; МЭО 

1.
2. 

Древнерусские повести (одна повесть 
по выбору). Например, «Поучение 
Владимира  
Мономаха (в сокращении) 

1   РЭШ 

Итого по разделу 2   
Раздел 2. Литература первой половины 
XIX века 

 

2.
1. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не ме-
нее четырёх). 
Например, «Во глубине сибирских 
руд…», «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…»), «И. И. Пу-
щину», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла…» и др. «Повести Бел-
кина» («Станционный смотритель» и 
др.). 
Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.  

6  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения (в 
том числе наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Состав-
лять тезисный план статьи учебника; 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Составлять лексические и историкокультурные комментарии; Опре-
делять тему, идею, художественные и композиционные особенности 
лирического, лироэпического и эпического произведения; 
Характеризовать лирического героя; 
Зачет; 

ЯКласс; МЭО 

2.
2. 

Развитие речи 1  Сочинение-рассуждение ЦОК 

2.
3. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 
менее четырёх). 

4  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения (в 
том числе наизусть); 

РЭШ 
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Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 
«Желанье» («Отворите мне темни-
цу…»), «Когда волнуется желтеющая 
нива…», Ангел», «Молитва» («В ми-
нуту жизни трудную…») и др. «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодо-
го опричника и удалого купца Ка-
лашникова» 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
Составлять лексические и историкокультурные комментарии; Опре-
делять тему, идею, художественные и композиционные особенности 
лирического произведения; 
Характеризовать лирического героя; Анализировать произведение с 
учётом его родо-жанровой принадлежности; 
Выявлять средства художественной изобразительности в лирических 
произведениях; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 
Письменно отвечать на проблемный вопрос; 
Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выра-
жений; 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с ис-
пользованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 
Интернета; 

2.
4. 

Развитие речи 1  письменный ответ на проблемный вопрос 
  

ресурсы учите-
ля 

2.
5. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба»  3  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение; 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Состав-
лять тезисный план статьи учебника; 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Составлять лексические и историкокультурные комментарии; Опре-
делять тему, идею, художественные и композиционные особенности 
повести; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выявлять 
художественные средства их создания с занесением информации в 
таблицу; 
Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлеж-
ности; 
Сопоставлять произведения разных авторов по заданным основаниям; 
Использовать различные виды пересказа повести или её фрагмент; 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитиро-
вания); 

МЭО 
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Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на ли-
тературную тему; 
Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выра-
жений; 
Участвовать в разработке проектов по литературе первой половины 
ХIХ века (по выбору обучающихся); Планировать своё досуговое чте-
ние, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверст-
ников; 

2.
6. 

Развитие речи 1  сочинение-рассуждение 
Самооценка с использованием «Оценочного листа»; 

ресурсы учите-
ля 

Итого по разделу 16   
Раздел 3. Литература второй половины XIX века 
3.
1. 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла 
«Записки охотника» (два по выбору). 
Например, «Бирюк», «Хорь и Кали-
ныч» и др. Стихотворения в прозе. 
Например, «Русский язык», «Воро-
бей» и др. 

3  Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитиро-
вания); 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Составлять лексические и историкокультурные комментарии; Анали-
зировать сюжет, тематику проблематику, идейнохудожественное со-
держание, определять композиционные особенности произведений; 
Формулировать вопросы по тексту произведения; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, вы-
являть художественные средства их создания; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; 
Выявлять средства художественной изобразительности в произведе-
ниях; Использовать различные виды пересказа произведения; 
Письменно отвечать на проблемный вопрос; 
Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выра-
жений; 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с ис-
пользованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 
Интернета; 

МЭО, РЭШ 

3.
2. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»  3  Воспринимать и выразительно читать литературное произведение; 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Состав-
лять конспект статьи учебника; 

МЭЩ, РЭШ, 
Учи.ру 
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Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитиро-
вания); 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Составлять лексические и историкокультурные комментарии; Анали-
зировать сюжет, тематику, проблематику, идейнохудожественное со-
держание произведения; 
Формулировать вопросы по тексту; Характеризовать и сопоставлять 
основных героев произведения, выявлять художественные средства их 
создания; 
Определять роль контраста и художественной детали; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; Соотносить со-
держание произведения с реалистическими принципами изображения 
жизни и человека; 
Давать аргументированный письменный ответ на проблемный вопрос; 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с ис-
пользованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 
Интернета; 

3.
3. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 
менее двух). 
Например, «Железная дорога», «Раз-
мышления у парадного подъезда» и 
др. 

2 Воспринимать и выразительно читать лирические произведения (в том 
числе наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Анализи-
ровать сюжет, тематику проблематику, идейнохудожественное содер-
жание, определять композиционные особенности произведений; Фор-
мулировать вопросы по тексту произведения; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; 
Выявлять средства художественной изобразительности в стихотворе-
ниях; 

МЭО 

3.
4. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. 
Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. 
(не менее двух стихотворений по выбо-
ру)  

1  Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в 
том числе наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Опреде-
лять тему, идею, художественные и композиционные особенности ли-
рического произведения; 
Характеризовать лирического героя; Анализировать произведение с 
учётом его родо-жанровой принадлежности; 

ресурсы каби-
нета 
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Выявлять средства художественной изобразительности в лирических 
произведениях; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 

3.
5. 

Развитие речи 1  выразительное чтение и устный ответ 
  

ресурсы каби-
нета 

3.
6. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по 
выбору). Например, «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик», «Премудрый пис-
карь» и др. 

2 Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Состав-
лять тезисный план статьи учебника; 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитиро-
вания); 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Составлять лексические и историкокультурные комментарии; Анали-
зировать сюжет, тематику проблематику, идейнохудожественное со-
держание, определять композиционные особенности произведений; 
Формулировать вопросы по тексту произведения; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, ис-
пользуя схему, выявлять художественные средства их создания; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; 
Выявлять средства художественной изобразительности в произведе-
ниях; Определять художественные средства, создающие сатирический 
пафос в сказках; 
Использовать различные виды пересказа произведения; 

РЭШ 

3.
7. 

Произведения отечественных и зару-
бежных писателей на историческую те-
му (не менее двух). Например, произве-
дения А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. 
Купера  

2 Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
Определять идею, художественные и композиционные особенности 
произведений, связанные с их исторической тематикой; Анализиро-
вать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности; 
Выявлять средства художественной изобразительности в произведе-
ниях; Использовать различные виды пересказа произведений; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 
Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

ЦОК 

Итого по разделу 14   
Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века  
4.
1. 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). 
Например, «Тоска», «Злоумышленник» 

1  Воспринимать и выразительно читать литературное произведение; Выра-
жать личное читательское отношение к прочитанному; Устно или письмен-

РЭШ 
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и др.  но отвечать на вопросы (с использованием цитирования); 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейнохудожественное 
содержание, определять композиционные особенности произведений; 

4.
2. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно про-
изведение по выбору). Например, «Ста-
руха Изергиль» (легенда о Данко), «Чел-
каш» и др.  

2 Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Участвовать в 
коллективном диалоге; 
Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности 
произведений; Формулировать вопросы по тексту произведения; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений с занесе-
нием информации в таблицу, выявлять художественные средства их соз-
дания; 
Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным основа-
ниям; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; 

МЭО, РЭШ 

4.
3. 

Сатирические произведения отечест-
венной и зарубежной литературы (не 
менее двух). 
Например, М. М. Зощенко, А. Т. 
Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. 
Гашека  

2 Определять художественные средства, создающие комический эффект в 
рассказах; 
Использовать различные виды пересказа произведения; Инсценировать 
рассказ или его фрагмент; 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использо-
ванием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 
Интернета; 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по реко-
мендациям учителя и сверстников; 

ЦОК 

Итого по разделу 5   
Раздел 5. Литература первой половины XX века 
5.
1. 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно 
произведение по выбору). Например, 
«Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 

2 Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Участвовать в 
коллективном диалоге; 
Определять тему, идею, художественные и композиционные особенности 
произведений; Формулировать вопросы по тексту произведения; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, выявлять 
художественные средства их создания, используя схему.; Сопоставлять 
произведения одного и разных авторов по заданным основаниям; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; 

РЭШ 
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Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях; 
Использовать различные виды пересказа произведения или его фрагмента; 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-
ния); 
Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литера-
турную тему или отзыв на прочитанное произведение, аргументировать 
своё мнение; 

5.
2. 

Развитие речи 1  сочинение 
  

ресурсы 
кабинета 

5.
3. 

Отечественная поэзия первой полови-
ны XX века. Стихотворения на тему 
мечты и реальности (два-три по вы-
бору). 
Например, стихотворения А. А. Блока, 
Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.  

1  Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения 
(в том числе наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Определять 
тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического 
произведения; 
Характеризовать лирического героя; Анализировать произведение с учё-
том его родо-жанровой принадлежности; 
Выявлять средства художественной изобразительности в лирических про-
изведениях; 

МЭО 

5.
4. 

В. В. Маяковский. Стихотворения 
(одно по выбору). Например, «Необы-
чайное приключение, бывшее с Вла-
димиром Маяковским летом на даче», 
«Хорошее отношение к лошадям» и 
др. 

2  Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения 
(в том числе наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Определять 
тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического 
произведения; 
Характеризовать лирического героя; Анализировать произведение с учё-
том его родо-жанровой принадлежности; 
Выявлять средства художественной изобразительности в лирических про-
изведениях; 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-
ния); 

МЭШ, 
Учи.ру 

5.
5. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 
выбору). 
Например, «Юшка», «Неизвестный 
цветок» и др.  

1  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение; Выра-
жать личное читательское отношение к прочитанному; Определять тему, 
идею, художественные и композиционные особенности произведения; Ана-
лизировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности; 

МЭО 



137 

 

Выявлять средства художественной изобразительности в произведении; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 

Итого по разделу 7   
Раздел 6. Литература второй половины XX века  
6.
1. 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по вы-
бору). 
Например, «Чудик», «Стенька Разин», 
«Критики» и др.  

1  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение; Выра-
жать личное читательское отношение к прочитанному; Определять тему, 
идею, художественные и композиционные особенности произведения; Ана-
лизировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности; 
Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях; 
Использовать различные виды пересказа произведения, передавая комиче-
ский эффект; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 
Письменно отвечать на проблемный вопрос; 

РЭШ, 
МЭО, 
интерак-
тивная тет-
радь 

6.
2. 

Стихотворения отечественных поэтов 
XX—XXI веков (не менее четырёх 
стихотворений двух поэтов): напри-
мер, стихотворения М. И. Цветаевой, 
Е. А. 
Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 
Левитанского и др.  

2  Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения; Вы-
ражать личное читательское отношение к прочитанному; Определять тему, 
идею, художественные и композиционные особенности лирических произ-
ведений; 
Характеризовать лирического героя; Анализировать стихотворения с учё-
том их родо-жанровой принадлежности; 
Выявлять средства художественной изобразительности в стихотворениях; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 
Участвовать в разработке проектов по литературе ХХ века (по выбору 
обучающихся); 

МЭО, РЭШ 
и др. 

6.
3. 

Произведения отечественных прозаи-
ков второй половины XX — начала 
XXI века (не менее двух). 
Например, произведения Ф. А. Абра-
мова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, 
Ф. А. Искандера и др.  

2  Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Определять 
тему, идею, художественные и композиционные особенности произведе-
ний; Анализировать произведения с учётом их родо-жанровой принадлеж-
ности; 
Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях; 
Использовать различные виды пересказа произведения; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 

разные ин-
тернетре-
сурсы, ре-
сурсы биб-
лиотеки и 
кабинета 

6.
4. 

Тема взаимоотношения поколений, 
становления человека, выбора им 
жизненного пути (не менее двух про-

2  Воспринимать и выразительно читать литературные произведения; Выра-
жать личное читательское отношение к прочитанному; Устно или письмен-
но отвечать на вопросы; 

ресурсы 
школьной 
библиоте-
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изведений современных отечествен-
ных и зарубежных писателей). На-
пример, Л. Л. Волкова «Всем выйти из 
кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», 
У. 
Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йо-
ханна?» и др.  

Участвовать в коллективном диалоге; 
Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейнохудожественное 
содержание; Формулировать вопросы по тексту произведений; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, выявлять 
художественные средства их создания; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; 
Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях; 
Использовать различные виды пересказа произведения; 
Письменно отвечать на проблемный вопрос; 
Участвовать в разработке проектов по современной детской литературе 
(по выбору обучающихся); 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использо-
ванием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 
Интернета; 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по реко-
мендациям учителя и сверстников; 

ки, кабине-
та и др. 

Итого по разделу 7   
Раздел 7. Зарубежная литература 
7.
1. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-
манчский» (главы). Зарубежная но-
веллистика (одно-два произведения по 
выбору). 
Например, П. Мериме.«Маттео Фаль-
коне»; О. Генри. «Дары волхвов», 
«Последний лист». А. де Сент Экзю-
пери. Повестьсказка «Маленький 
принц». 

7 Осознавать богатство и многообразие зарубежной литературы разных вре-
мён и народов; 
Читать и пересказывать произведения или их фрагменты, отвечать на во-
просы, анализировать отдельные главы; 
Определять нравственный выбор героев произведения; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений, используя 
схему и таблицу, выявлять художественные средства их создания; 
Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным основа-
ниям; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 
Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать отзыв на прочитанное 
произведение, аргументировать своё мнение; 
Участвовать в разработке проектов по зарубежной литературе (по выбору 
обучающихся); 
Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использо-

РЭШ, 
МЭО, 
ЯКласс, 
Учи.ру 



139 

 

ванием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 
Интернета; 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по реко-
мендациям учителя и сверстников; 

7.
2. 

Внеклассное чтение 1  читать и пересказывать произведения, анализировать сюжет, композицию, 
давать характеристику героям 

интернет-
ресурсы 

Итого по разделу 8   
Раздел 8. Итоговый контроль 
8.
1. 

Итоговые контрольные работы 2 давать развернутый ответ на вопрос; писать сочинени ресурсы 
кабинета 

Итого по разделу 2   
Резервное время 7   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68   

8 класс 
№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем програм-
мы 

Количе-
ство ча-

сов 

  
Виды деятельности 

  

Электрон-
ные (цифро-
вые) образо-
вательные 
ресурсы 

всего 
  

Раздел 1. Древнерусская литература 
1.
1. 

Житийная литература (одно произведение 
по выбору). Например, «Житие Сергия Ра-
донежского», «Житие протопопа Аввакума, 
им самим написанное»  

2  Воспринимать и выразительно читать произведения древнерусской 
литературы; 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
Составлять тезисный план статьи учебника; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 
Участвовать в коллективном диалоге; 

ЦОК: ЯКласс 

Итого по разделу 2   
Раздел 2. Литература XVIII века  
2.
1. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»  3  Воспринимать и выразительно читать драматическое произведение 
(в том числе по ролям); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 

ЦОК:Медиат
ека 
Просвещения 
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Составлять тезисный план статьи учебника; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; 
Участвовать в коллективном диалоге; 

2.
2. 

Развитие речи 1  Писать сочинение на литературную тему ЦОК:ЯКласс 

Итого по разделу 4   
Раздел 3. Литература первой половины XIX 
века 

 

3.
1. 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 
двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и 
др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по 
выбору). Например,«Моцарт и Сальери», 
«Каменный гость». 
Роман «Капитанская дочка» 

8 Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение 
(в том числе наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
  

ЦОК:ЯКласс 

3.
2. 

Развитие речи 1  Писать сочинение на литературную тему ЦОК :ЯКласс 

3.
3. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не ме-
нее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 
узнал…», «Из-под таинственной, холодной 
полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 
«Мцыри» 

5  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение 
(в том числе наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
  

ЦОК :ЯКласс 

3.
4. 

Развитие речи 1  Письменно отвечать на проблемые вопросы ЦОК :ЯКласс 

3.
5. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 
Комедия «Ревизор»  

6 Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цити-
рования); 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Составлять лексические и историко-культурные комментарии; Ана-
лизировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлеж-
ности; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выяв-
лять художественные средства их создания; Выявлять в повести 
признаки реалистического и фантастического, определять роль 
гротеска; Обобщать материал об истории создания комедии с ис-

ЦОК 
:Фоксфорд 
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пользованием статьи учебника; 
Формулировать вопросы по тексту произведения; 
Использовать различные виды пересказа; 
Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейнохудожест-
венное содержание комедии; 
Составлять план характеристики героев произведения, в том числе 
сравнительной; 

3.
6. 

Развитие речи 1  Писать сочинение на литературную тему ЦОК :ЯКласс 

Итого по разделу 22   
Раздел 4. Литература второй половины XIX века  
4.
1. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). 
Например, 
«Ася»,«Первая любовь» 

2  Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выяв-
лять художественные средства их создания; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; Соотносить 
содержание произведения с реалистическими принципами изобра-
жения жизни и человека; 
Письменно отвечать на проблемный вопрос, используя произведе-
ния литературной критики; 

ЦОК :ЯКласс 

4.
2. 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Бе-
лые ночи» (одно произведение по выбору) 

2  Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейнохудожест-
венное содержание произведения; 
Формулировать вопросы по тексту; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев 
произведения, выявлять художественные средства их создания; 
Определять способы выражения внутреннего мира героев; 
Различать образ рассказчика и автора; 
Анализировать различные формы выражения авторской позиции; 
Соотносить содержание произведения с реалистическими принци-
пами изображения жизни и человека; 

ЦОК :ЯКласс 

4.
3. 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 
произведение по выбору). Например, «От-
рочество» (главы) 

2  Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейнохудожест-
венное содержание произведения; 
Формулировать вопросы по тексту; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев произведения, 
выявлять художественные средства их создания; 

ЦОК :ЯКласс 
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4.
4. 

Внеклассное чтение 1  Выражать личное читательское отношение к прочитанному 
Участвоать в коллективном диалоге 

ЦОК :ЯКласс 

Итого по разделу 7   
Раздел 5. Литература первой половины XX века  
5.
1. 

Произведения писателей русского зару-
бежья (не менее двух по выбору). 
Например, произведения И. С. Шмелёва, 
М. А. Осоргина, В. В.Набокова, Н. Тэф-
фи, А. Т. Аверченко и др. 

2 Использовать различные виды пересказа; 
Участвовать в коллективном диалоге; 
  

ЦОК :ЯКласс 

5.
2. 

Поэзия первой половины ХХ века (не 
менее трёх стихотворений на тему «Че-
ловек и эпоха» по выбору). 
Например, стихотворения В. В. Маяков-
ского, М. И. 
Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 
Пастернака и др. 

1  Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворение 
(в том числе по наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
  

Фоксфорд 
ЯКласс 

5.
3. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 
Например, «Собачье сердце» и др.  

3  Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейнохудожест-
венное содержание повести; 
Формулировать вопросы по тексту произведения; 
Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выявлять 
художественные средства их создания; 
Анализировать форму выражения авторской позиции; 
Давать аргументированный письменный ответ на проблемный во-
прос 

ЦОК :ЯКласс 

Итого по разделу 6   
Раздел 6. Литература второй половины XX века  
6.
1. 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 
Тёркин» (главы 
«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 
«Поединок» и др.)  

3  Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение 
(в том числе наизусть); 
  

ЦОК :ЯКласс 

6.
2. 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба челове-
ка»  

2  Характеризовать и сопоставлять основных героев рассказа, выяв-
лять художественные средства их создания; Различать образы рас-
сказчика и автора-повествователя; 

ЦОК :ЯКласс 
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Анализировать форму выражения авторской позиции; 
Выявлять особенности жанра рассказа-эпопеи; 
Соотносить содержание произведения с реалистическими принци-
пами изображения жизни и человека; 
Давать аргументированный письменный ответ на проблемный во-
прос; 
Сопоставлять текст произведения с его экранизацией, обсуждать и 
писать рецензии; 

6.
3. 

Развитие речи 1  Писать сочинение на литературную тему ЦОК :ЯКласс 

6.
4. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 
двор»  

2  Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Устно 
или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-
ния); 

ЦОК :ЯКласс 

6.
5. 

Произведения отечественных прозаиков 
второй половины XX— XXI века (не менее 
двух). Например, произведения Е. И. Носо-
ва, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендря-
кова, Б. П. Екимова и др. 

2  Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Устно 
или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-
ния); 
Использовать различные виды пересказа; 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Составлять лексические и историко-культурные комментарии; 
Обобщать материал о писателе и истории создания произведения с 
использованием статьи учебника, справочной литературы и ресур-
сов Интернета; 
Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принад-
лежности; 
Характеризовать и сопоставлять героев произведения, определять 
художественные средства их создания; Выявлять нравственную 
проблематику произведения; Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции; 
Давать аргументированный письменный ответ на проблемный во-
прос; 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников; 

ЦОК :ЯКласс 

6. Произведения отечественных и зарубеж- 2  Выражать личное читательское отношение к прочитанному; Устно ЦОК :ЯКласс 
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6. ных прозаиков второй половины XX—XXI 
века (не менее двух произведений на тему 
«Человек в ситуации нравственного выбо-
ра»). Например, произведения В. П. Ас-
тафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашев-
ской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Ка-
уфман и др.). 

или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-
ния); 
Использовать различные виды пересказа; 
Участвовать в коллективном диалоге; 
Составлять лексические и историко-культурные комментарии; 
Обобщать материал о писателе и истории создания произведения с 
использованием статьи учебника, справочной литературы и ресур-
сов Интернета; 
Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принад-
лежности; 
Характеризовать и сопоставлять героев произведения, определять 
художественные средства их создания; Выявлять нравственную 
проблематику произведения; Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции; 
Давать аргументированный письменный ответ на проблемный во-
прос; 
Сопоставлять текст произведения с его экранизацией, обсуждать и 
писать рецензии 

6.
7. 

Поэзия второй половины XX — начала 
XXI века (не менее трёх стихотворений). 
Например, стихотворения Н. А. Забо-
лоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаков-
ского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, 
Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. 
Вознесенского, Е. А.Евтушенко, Р. 
И.Рождественского, И. А. Бродского, А. 
С.Кушнера и др. 

1  Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворение 
(в том числе по наизусть); 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному; 
  

ЦОК: 
1С:Урок 
Медиатека 
Просвещения 
МЭО 
 

6.
8. 

Внеклассное чтение 1  Выражать личное отношение к прочитанному 
Участвовать в коллективном диалоге 
Планировать свое досуговое чтение,обогащать свой круг чтения 
  

Цок :ЯКласс 

Итого по разделу 14   
Раздел 7. Зарубежная литература 
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7.
1. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 
Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 
хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не по-
хожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульет-
та» (фрагменты по выбору). Ж.Б. Мольер. 
Комедия «Мещанин во дворянстве» (фраг-
менты по выбору) 

5 Воспринимать и выразительно читать произведения с учётом их ро-
до-жанровой специфики; 
Составлять лексические и историко-культурные комментарии; Под-
бирать и обобщать материалы о писателях, а также об истории соз-
дания произведений с использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета; Соотносить содержание произ-
ведений с принципами изображения жизни и человека, характерны-
ми для различных исторических эпох; 
Характеризовать сюжеты эпических и драматических произведений, 
их тематику, проблематику, идейнохудожественное содержание; 
Составлять характеристики персонажей, в том числе сравнитель-
ные, используя схему и таблицу; Анализировать ключевые эпи-
зоды драматических произведений; 
Выявлять черты лирического героя и художественные особенности 
лирического произведения; 
Сопоставлять варианты перевода фрагментов произведений на рус-
ский язык; 
Сопоставлять литературные произведения по заданным основаниям, 
в том числе с произведениями других искусств; Давать аргументи-
рованный письменный ответ на проблемный вопрос; 
Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников; 

ЦОК: 
1С:Урок 
Медиатека 
Просвещения 
МЭО 
Новая Школа 
Новый Диск 
Облако зна-
ний 
Фоксфорд 
ЯКласс 
iSmart.org 
Native Class 

Итого по разделу 5   
Раздел 8. Итоговый контроль 
8.
1. 

Итоговые контрольные работы 2  Владеть умениями анализировать произведения (в том числе с ис-
пользованием методов смыслового чтения и эстетического анализа), 
давать собственную интерпретацию и оценку произведениям выяв-
лять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержа-
ние прочитанных произведений выявлять языковые особенности 
произведения характеризовать особенности построения сюжета. 
  

ЦОК: 
1С:Урок 
Медиатека 
Просвещения 
МЭО 
Новая Школа 
Новый Дис 

Итого по разделу 2    
Резервное время 6    
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

68   

 
9 класс  
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количе-
ство ча-
сов 

  
Виды деятельности 

  

Электрон-
ные (циф-
ровые) об-
разователь-
ные ресурсы 

всего 
  

Раздел 1. Древнерусская литература 
1.1. «Слово о полку Игореве» 3  Эмоционально откликаться и выражать личное читательское от-

ношение к прочитанному; 
Устно или письменно отвечать на вопросы; Участвовать в коллек-
тивном диалоге; Выразительно читать, в том числе наизусть; Само-
стоятельно готовить устное монологическое высказывание с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета; 

ЦОК РЭШ 
Инфоурок 

1.2. Развитие речи 1  выразительное чтение наизусть (или анализ) отрывка из произве-
дения (по выбору учащегося) 

РЭШ 

Итого по разделу 4  
Раздел 2. Литература XVIII века 
2.1. М. В. Ломоносов. «Ода на день вос-

шествия на Всероссийский престол 
Ея Величества Государыни Импе-
ратрицы Елисаветы Петровны 1747 
года» и другие стихотворения (по 
выбору) 

2  Выразительно читать, в том числе наизусть; Составлять лексиче-
ские и историко-культурные комментарии; Характеризовать герои-
ню произведения; 
Устно или письменно отвечать на вопрос; Характеризовать особен-
ности тематики, проблематики, литературного направления и ху-
дожественного мира произведения; Анализировать произведение с 
учётом его жанровых особенностей; Осуществлять самостоятель-
ный поиск и отбор информации для монологических высказыва-
ний с использованием различных источников, в том числе спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета; 

ЦОК РЭШ 
Инфоурок 

2..2
. 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два 
по выбору). Например, «Властите-

2  Выразительно читать стихотворения, в том числе наизусть; Со-
ставлять лексические и историко-культурные комментарии; 

ЦОК 
Инфоурок 
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лям и судиям», «Памятник» и др. Устно или письменно отвечать на вопрос; Участвовать в коллек-
тивном диалоге; 
Выявлять в произведении черты литературного направления; Ана-
лизировать произведение с учётом его жанровых особенностей; 

2.3. Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная 
Лиза» 

2  Характеризовать сюжет и героев повести, её идейно- эмоциональ-
ное содержание, составлять сравнительные характеристики персо-
нажей, эпизодов и произведений с занесением информации в таб-
лицу; 
Устно или письменно отвечать на вопрос, формулировать вопросы 
к тексту самостоятельно; Выявлять черты литературного направ-
ления и анализировать повесть с учётом его идейно-эстетических 
особенностей; 

РЭШ 
Инфоурок 

2.4. Развитие речи 1  Сочинение РЭШ 
Итого по разделу 7  
Раздел 3. Литература первой половины XIX века 
3.1. В. А. Жуковский. Баллады, элегии 

(одна-две по выбору). Например, 
«Светлана» «Невыразимое», 
«Море» и др. 

3  Подбирать и обобщать материалы о поэте с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета; Выразительно читать 
лирические тексты, в том числе наизусть; Устно или письменно от-
вечать на вопрос (с использованием цитирования); Выявлять в 
произведениях черты литературного направления и характеризо-
вать его особенности; Анализировать лирические тексты по вопро-
сам учителя и самостоятельно, составлять собственные интерпре-
тации стихотворений; 

Инфоурок 

3.2. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от 
ума» 

8  Конспектировать лекцию учителя или статью учебника и состав-
лять их планы; Составлять хронологическую таблицу жизни и 
творчества писателя; Выразительно читать, в том числе наизусть и 
по ролям; 
Устно или письменно отвечать на вопрос, составлять вопросы са-
мостоятельно; Участвовать в коллективном диалоге; 
Определять характерные признаки произведения с учётом родо- 
жанровых особенностей; Самостоятельно готовить устные моно-
логические сообщения на литературоведческие темы; 
Определять тип конфликта в произведении и стадии его развития; 

ЦОК РЭШ 
Инфоурок 
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Характеризовать персонажей произведения, с занесением инфор-
мации в таблицу; 

3.3. Развитие речи 2 Сочинение РЭШ 
3.4. Внеклассное чтение 1 Самостоятельно готовить устные монологические сообщения, пре-

зентации по произведению. 
Инфоурок 

3.7. Развитие речи 2  Сочинение по роману "Евгений Онегин" РЭШ 
3.8. Внеклассное чтение 1  Самостоятельно готовить устные монологические сообщения, пре-

зентации по произведению. 
Инфоурок 

3.9. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 
Например, «Выхожу один я на доро-
гу…», «Дума», «И скучно и груст-
но», «Как часто, пёстрою толпою 
окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, 
не тебя так пылко я люблю…», «Нет, 
я не Байрон, я другой…», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Пророк», «Родина», 
«Смерть Поэта», «Сон» («В пол-
дневный жар в долине Дагеста-
на…»), «Я жить хочу, хочу печа-
ли…» и др. Роман «Герой нашего 
времени» 

11  Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества писате-
ля; Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об истории 
создания произведений с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета; Выразительно читать, в том числе наизусть и 
по ролям; 
Устно или письменно отвечать на вопросы 
(с использованием цитирования); Участвовать в коллективном диа-
логе; Характеризовать тематику, проблематику, идейно- эмоцио-
нальное содержания стихотворений; Анализировать лирические 
произведения с учётом их жанровой специфики; Выявлять художе-
ственно значимые изобразительно- выразительные средства языка 
поэта и определять их художественные функции; Сопоставлять 
стихотворения по 
заданным основаниям (в том числе с другими видами искусства) с 
занесением информации в таблицу; 
Составлять письменный ответ на проблемный вопрос, писать сочи-
нение на литературную тему и редактировать собственные работы; 
Самостоятельно готовить устные монологические сообщения на 
литературоведческие темы, в том числе творческого характера; Ха-
рактеризовать систему образов, особенности сюжета и композиции 
произведения; 
Давать характеристику персонажей, в том числе сравнительную и 
групповую, с составлением схем и таблиц; Анализировать ключе-
вые эпизоды и различные формы выражения авторской позиции с 
учётом специфики литературных направлений; 

ЦОК РЭШ 
Инфоурок 
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3.1
0. 

Развитие речи 2  Сочинение по роману "Герой нашего времени" РЭШ 

3.1
1. 

Внеклассное чтение 1  Самостоятельно готовить устные монологические сообщения, пре-
зентации по произведению. 

Инфоурок 

3.1
2. 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые ду-
ши» 

8  Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества писате-
ля; Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об истории 
создания произведения с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета; Составлять лексические и историко-
культурные комментарии; 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием ци-
тирования) и самостоятельно формулировать вопросы к тексту 
произведения; Характеризовать сюжет, тематику, проблематику, 
идейно- эмоциональное содержание, жанр и композицию, образ ав-
тора произведения; Анализировать эпизоды с учётом различных 
форм выражения авторской позиции; 
Выделять этапы развития сюжета, определять художественные 
функции внесюжетных элементов композиции; Составлять харак-
теристику персонажей, в том числе сравнительную и групповую, с 
занесением информации в таблицу; 

ЦОК РЭШ 
Инфоурок 

3.1
3. 

Развитие речи 2  Сочинение по поэме Гоголя "Мертвые души" РЭШ 

3.1
4. 

Внеклассное чтение 1  Самостоятельно готовить устные монологические сообщения, пре-
зентации по произведению. 

Инфоурок 

3.1
5. 

Отечественная проза первой поло-
вины XIX в. (одно произведение по 
выбору). 
Например, «Лафертовская маковни-
ца» Антония Погорельского, «Часы 
и зеркало» А. А. Бестужева- Мар-
линского, «Кто виноват?» (главы по 
выбору) А. И. Герцена и др. 

2  Конспектировать лекцию учителя, составлять план и тезисы; 
Подбирать и обобщать материалы о писателях, а также об истории 
создания произведений с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета; Участвовать в коллективном диалоге; Харак-
теризовать тематику, проблематику, идейно- эмоциональное со-
держания стихотворений; Составлять письменный ответ на про-
блемный вопрос, писать сочинение на литературную тему и редак-
тировать собственные работы; Самостоятельно готовить устные 
монологические сообщения на литературоведческие темы, в том 
числе творческого характера; 

Инфоурок 
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Давать характеристику персонажей, в том числе сравнительную и 
групповую, с занесением информации в таблицу; Анализировать 
ключевые эпизоды и различные формы выражения авторской пози-
ции с учётом специфики литературных направлений; 

Итого по разделу 61  
Раздел 4. Зарубежная литература 
4.1. Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору). 
У. Шекспир. Трагедия 
«Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не ме-
нее двух фрагментов по выбору). 
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно 
по выбору). Например, «Душа моя 
мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 
«Прощание Наполеона» и др. Поэма 
«Паломничество Чайльд-Гарольда» 
(не менее одного фрагмент по выбо-
ру). Зарубежная проза первой поло-
вины XIX в. (одно произведение по 
выбору). 
Например, произведения Э. Т. А. 
Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

10 Конспектировать лекцию учителя и составлять её план; Подбирать 
и обобщать материалы о писателях и поэтах, а также об истории 
создания произведений с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета; Выразительно читать произведения с учё-
том их родо- жанровой специфики; Характеризовать сюжеты лиро- 
эпических и драматических произведений, их тематику, проблема-
тику, идейно- эмоциональное содержание; Составлять характери-
стики персонажей, в том числе сравнительные, с занесением ин-
формации в таблицу; Анализировать ключевые эпизоды лиро-
эпических и драматических произведений и лирические тексты с 
учётом их принадлежности к литературным направлениям; Пись-
менно отвечать на проблемные вопросы; 
  

ЦОК РЭШ 
Инфоурок 

4.2. Развитие речи 1 Ответ на проблемный вопрос РЭШ 
Итого по разделу 11  
Раздел 5. Итоговый контроль 
5.1. Итоговые контрольные работы 4  Письменный ответ на проблемные вопросы РЭШ 
Итого по разделу 4  
Резервное время 15  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

102   
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Предметная область «Иностранные языки» 
 

Рабочая программа по учебном упредмету «Английский язык» 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку   составлена на основе«Требований к результатам ос-
воения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной  
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,  
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на 
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено реше-
нием ФУМО от 02.06.2020 г.). 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 
ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего обра-
зования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного ми-
ра. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обу-
чающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской  
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 
язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 
математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 
общего и специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 
усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 
адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владе-
ние иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и 
технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 
Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 
универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 
выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 
владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 
профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 
качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим ин-
тересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономи-
ческого или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение,  
учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие про-
блемы и избегать конфликтов. 
 Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 
формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 
воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных ре-
зультатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 
личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 
обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к  
взаимопониманию между людьми разных стран. 
 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование комму-
никативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, со-
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циокультурная, компенсаторная компетенции: 
 —   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 —   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами обще-
ния; 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 учащихся основной школы на разных её этапах; формирование уме-
ния представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
 —   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка фор-
мируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, со-
циально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 
обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, меж-
культурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполага-
ет возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в 
рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых педагогических тех-
нологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования со-
временных средств обучения. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛНЕ«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 
ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 
языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5-9 классе 
отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 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/хобби современного 
подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 
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. 
 Говорение  
 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в на-
чальной школе:  
 диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том числе раз-
говор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 
 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться вы-
полнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не со-
глашаться на предложение собеседника;  
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запра-
шивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофи-
циального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых 
в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 
 Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 
начальной школе:  
 1) 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;  
 2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  
 3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального об-
щения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 
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 Аудирование  
 Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 
школе:  
 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 не-
сложных 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 опорой и без опоры 
на иллюстрации. 

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. 
 Смысловое чтение  
 Развитие сформированных в начальной школе умений 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 по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой 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 ста-
тьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; не-
сплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 
 Письменная речь  
 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 
 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  
 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 
 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 
оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 
общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 
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 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Фонетическая сторона речи  
 Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 
слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных осо-
бенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов со-
гласно 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. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 
Графика, орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 
в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
 Лексическая сторона речи  
 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лек-
сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 
лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного ус-
воения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 
 Основные способы словообразования:  
 аффиксация:  
 образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, 
tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation);  
 образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an 
(Russian/American);  
 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);  
 образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 
префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 
 Грамматическая сторона речи  
 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 
 Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных  
предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 
форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 
 Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения. 
 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стра-
не/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 
числе «В семье», «В школе», «На улице»). 
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Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 
фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые нацио-
нальные 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 т. д.); с осо-
бенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных  
достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 
детской поэзии и прозы на английском языке. 
 Формирование умений:  
 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 
языке;  
 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  
 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого язы-
ка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

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

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
плана. 
 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционны-
ми российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-
стве правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспита-
ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расши-
рение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитатель-
ной деятельности, в том числе в части:  
 Гражданского воспитания:  
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей;  
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  не-
приятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институ-
тов в жизни человека;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  пред-
ставление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятель-
ности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле-
нии;  
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 
ней). 
 Патриотического воспитания:  
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Феде-
рации, своего края, народов России;  
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, тех-
нологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному на-
следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
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 Духовно-нравственного воспитания:  
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях ин-
дивидуального и общественного пространства. 
 Эстетическоговоспитания:  
 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. 
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни;  
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-
ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-
зическая активность);  
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре-
ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели;  
 умение принимать себя и других, не осуждая;  
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмо-
циональным состоянием;  
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 
 Трудового воспитания:  
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, горо-
да, 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 при-
менения изучаемого предметного знания;  
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятель-
ности 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 
учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
 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 про-
блем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осоз-
нание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  
технологической и социальной сред;  
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 Ценности научного познания:  
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-
мерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социаль-
ной средой;  
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
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 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опы-
та, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-
щей 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 взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других;  
 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совмест-
ной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе спо-
собность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не из-
вестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять опера-
ции 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 учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре-
одоления 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 
адаптированной, должны отражать:  
 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, кри-
терии проводимого анализа;  
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-
тах, данных и наблюдениях;  
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  вы-
являть причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-
ния,  выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  2) базовые 
исследовательские действия:  
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа-
ции, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  
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аргументировать свою позицию, мнение;  
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое ис-
следование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зави-
симости объектов между собой;  
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экс-
перимента);  
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-
ний;  
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах;  
 3) работа с информацией:  
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или дан-
ных из источников с учётом 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 ре-
шаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  оце-
нивать надёжность 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. 
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
 1) общение:  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения;  
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и рас-
познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  по-
нимать 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 учётом задач презентации и особенностей аудито-
рии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-
ных материалов;  
 2) совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-
кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи;  
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-
пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять  
поручения, подчиняться;  
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и воз-
можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-
вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  вы-
полнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координи-
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ровать 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 отчёта перед 
группой. 
 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
 1) самоорганизация:  
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решений группой);  
 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений;  
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  
 делать выбор и брать ответственность за решение;  
 2) самоконтроль:  
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 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 приоб-
ретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, ус-
тановленных ошибок, возникших трудностей;  
 оценивать соответствие результата цели и условиям;  
 3) эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
 выявлять и анализировать причины эмоций;  
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
 регулировать способ выражения эмоций;  
 4) принятие себя и других:  
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 
право другого; принимать себя и других, не осуждая;  
 открытость себе и другим;  
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной об-
ласти «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных си-
туациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной комму-
никативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, язы-
ковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
 1) 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 не-
официального 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; пове-
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ствование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержа-
ния речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание прочи-
танного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать ре-
зультаты  выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз);  
 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-
нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания тек-
ста/текстов для аудирования — до 1 минуты);  
 смысловоечтение: 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 по-
ниманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 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, при-
нятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 
лужебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объ-
ёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и со-
ответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова соглас-
но основным правилам чтения;  
 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  
 владеть пунктуационными навыками:использоватьточку, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно пра-
вильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 
(включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации об-
щения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лек-
сической сочетаемости;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-
пользованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 
прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 
существительные и наречия с отрицательным префиксом un-;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и  
интернациональные слова; 
 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
различных коммуникативных типов предложений английского языка;  
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: -  
предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
 - вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/FutureSimpleTense); 
 - глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в 
PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных пред-
ложениях; 
 - имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 
форму только множественного числа; 
 - имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 
 - наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 
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 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стра-
не/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
 - знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 
обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 
содержания речи; 
 - правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на англий-
ском языке (в анкете, формуляре); 
 - обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучае-
мого языка; 
 - кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) 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; 
 7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме. 
6 класс 
 

 1) 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 си-
туациях 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 каждо-
го собеседника);  
 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; пове-
ствование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержа-
ния речи (объём монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное содержание прочи-
танного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); кратко излагать ре-
зультаты  выполненной проектной работы (объём — 7-8 фраз);  
 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-
шиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);  смы-

словоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содер-
жащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-
симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-
нием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать про себя 
несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять тему тек-
ста по заголовку;  
 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 
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принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 
(объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на обра-
зец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применятьправилаотсутствия фразового ударения на слу-
жебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объё-
мом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и со-
ответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова соглас-
но основным правилам чтения;  
 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  
 владеть пунктуационными навыками:использоватьточку, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно пра-
вильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблятьв устной и письменной речи 750 лексических единиц 
(включая 650 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 с помощью суффикса -ing; имена  
прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и ин-
тернациональные слова;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспе-
чения целостности высказывания; 

 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
различных коммуникативных типов предложений английского языка;  
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: - 
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 
which, that; 
 - сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 
 - предложения с конструкциями as … as, notso … as; 
 - глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном  наклонении  в 
Present/PastContinuousTense; 
 - все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы) в Present/PastContinuousTense; 
 - модальные глаголы и их эквиваленты (can/beableto, must/haveto, may, should, need); 
 - cлова, выражающие количество (little/alittle, few/afew); 
 - возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 
something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (ут-
вердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 
 - числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 



165 

 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
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стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
 - знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 
обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;
 - обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучае-
мого языка; 
 - кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догад-
ку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для по-
нимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте за-
прашиваемой информации; 
7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 
применением ИКТ, соблюдая правила  информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме; 
 9) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, с людьми другой культуры; 
 10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количествочасов Виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые)  
образовательныересурсы 

всего контрольныеработы практическиеработы

1.1. Школа, школьная жизнь, школьная 
форма, изучаемые предметы. Пере-
писка с зарубежнымисверстниками 

14 1 13 Диалогическая  
речь;  
Аудирование;  
Письменная речь; 
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

1.2. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники 
(день рождения, Новый год) 

14 0 14 Диалогическая  
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 
Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

1.3. Внешность и характер человека/литературного 
персонажа 

5 0 5 Монологическая 
речь;  
Смысловое  
чтение;  
Лексическая  
сторона речи;  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

1.4. Досуг и увлечения/хобби современного под-
ростка (чтение, кино, спорт) 

9 1 8 Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 
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1.5. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровоепитание 4 0 4 Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Смысловое  
чтение;  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

1.6. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 5 0 5 Диалогическая  
речь;  
Смысловое  
чтение;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

1.7. Каникулы в различное время года. Видыотдыха 6 0 6 Диалогическая 
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Орфография и  
пунктуация;  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

1.8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 11 1 10 Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Смысловое  
чтение;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

1.9. Роднойгород/село. Транспорт 5 0 5 Монологическая 
речь;  
Письменная речь; 
Орфография и  
пунктуация;  

Учиру 

quizlet 
prezi.com 
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1.10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, достопримечатель-
ности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи) 

21 1 20 Диалогическая  
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 
знания и умения; 

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

1.11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 8 1 7 Диалогическая 
речь;  
Смысловое  
чтение;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  
сторона речи;  
Грамматическая 
сторона речи; 

Учиру 

quizlet 
prezi.com 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 97 

 6 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Се-
мейныепраздники. 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7494/main/229417/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/main/229293/ 

2. Внешность и характер челове-
ка/литературного персонажа. 

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4567361 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/ 

3. Досуг и увлечения/хобби современного под-
ростка (чтение, кино, театр, спорт). 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/main/269523/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/main/231463/  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4327096 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отды-
ха, фитнес, сбалансированное питание. 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/start/231335/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/main/230405/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/main/230874/  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2709783 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/503611 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4388366 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 8 https://edupres.ru / 

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

Переписка с зарубежнымисверстниками. 

10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3076546 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1392782 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3214940 

7. Каникулы в различное время года. Видыот-
дыха. 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6725/conspect/231551/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/main/231215/  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2747218 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5059983 

8. Природа: дикие и домашние животные. Кди-
мат, погода.  

7 https://www.youtube.com/watch?v=foe-GRxBH3w 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5158710 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4799115 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/ 
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9. Жизнь в городе/сельской местности. Описа-
ние родного города/села. Транспорт.  

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/main/230905/  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1232327 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/main/230378/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/main/231277/ 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого 
языка. Их  
географическое положение, столицы, населе-
ние; официальные языки; достопримечатель-
ности; культурные особенности (националь-
ные праздники, традиции, обычаи).  

10 https://www.youtube.com/watch?v=qDf_kRDAtW0  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/main/230998/  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3982687 

11. Выдающиеся люди родной страны и стра-
ны/стран изучаемого языка: учёные, писате-
ли, поэты.  

10 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3502632 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3546802 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4902833 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/main/230471/ 

Общее количество часов по программе 102  

 7 класс 

№ 

п/
п 

Наименование разделов и тем программы Количествочасов Виды 

деятельно-
сти 

Электронные 

(цифровые)  
образовательныере-

все-
го 

контрольные-
работы 

практические-
работы 
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1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейныепраздни-
ки. Обязанностиподому 

9 0 9 Монологиче-
ская речь;  
Аудирова-
ние;  
Смысловое  
чтение;  
Фонетиче-
ская  

Учиру 

2. Внеш-
ность и 
характер  
челове-
ка/литера
турного 
персона-
жа 

5 1 4 Диалогиче-
ская  
речь;  
Монологиче-
ская речь;  
Смысловое  
чтение;  
Орфография 
и  

Учиру 

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

17 0 17 Монологиче-
ская речь;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная 
речь; Фонети-
ческая  
сторона речи;  

Учиру 

 

 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количествочасов Виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые)  
образовательныересурсы

всего контрольныеработы практическиеработы
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1.1. Выдающиеся люди родной страны и 
страны/стран изучаемого языка: учёные, 
писатели, поэты, художники, музыкан-
ты, спортсмены 

10 1 0 Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 
Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Лексическая  

Учи.ру 

1.2. Внешность и характер челове-
ка/литературного персонажа 

5 0 1 Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение;  
Письменная речь; 
Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  

 

Учи.ру 
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 9 класс 

№
п
/
п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Видыдеятельности Электронные(циф
ровые)образовател
ьныересурсы 

в
с
е
г
о 

контро
льные
работ
ы 

практи
ческие
работы 

1.
1. 

Шко-
ла,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыио
тношениек-
ним.Взаимоотношениявшколе,проблемыи
ихрешение. Переписка с зарубежными 
сверстниками 

9 0 0.5 Монологическаяречь;Смысловоечтение; 
Письменнаяречь; 

UCHi.RU 

1.
2. 

Покуп-
ки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карма
нныеденьги.Молодёжнаямода 

9 1 0 Диалогическаяречь;Аудирование;Письменная
речь; 

UCHi.RU 

1.
3. 

Приро-
да:флораифауна.Проблемыэкологии.Защи
таокружающейсре-
ды.Климат,погода.Стихийныебедствия 

1
0 

0 0.5 Диалогическая-
речь;Монологическаяречь;Письменнаяречь;Ор
фографияипунктуа-
ция;Лексическаясторонаречи; 

Фоксфорд 

1.
4. 

Здоровыйобразжиз-
ни.Режимтрудаиотдыха.Фитнес.Сбалансир
ованноепитание.Посещениеврача 

1
0 

0 0.5 Диалогическаяречь;Монологическаяречь;Лек
сическаясторонаречи;Грамматическаясторона
речи; 

ЦОК:Новыйдиск 
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1.
5. 

Досугиувлече-
ния/хоббисовременногоподростка(чтение,
ки-
но,театр,музыка,музей,спорт,живопись;ко
мпьютерные игры). Роль книги в жизни 
подростка 

1
0 

1 0 Диалогическаяречь;Монологическаяречь;Ауд
ирование; 

UCHi.RU 

1.
6. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конф
ликтыиихрешения 

9 0 0.5 Диалогическая-
речь;Орфографияипунктуация;Лексическаяст
оронаре-
чи;Грамматическаясторонаречи;Социокультур
ныезнания и умения; 

Фоксфорд 
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Предметная область «Математика и информатика» 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА" 
Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и современных 
мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образо-
вания, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для не-
прерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и позна-
вательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции разви-
тия математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех 
сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой 
математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смеж-
ных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что 
требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным при-
менением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гума-
нитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым 
предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные 
структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, усваи-
ваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и при-
кладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 
использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, эконо-
мической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каж-
дому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и при-
менять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости 
и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важ-
ным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных навы-
ках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным 
образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классифика-
ция 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. 
Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и 
воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструиро-
вать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — раз-
виваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и инфор-
мативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические средст-
ва для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 
методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от 
методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для ре-
шения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 
формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 
и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симмет-
рии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются: 
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• продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 
фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обу-
чающихся;  

• 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 ок-
ружающего 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. 
Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах — арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независи-
мо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с эле-
ментами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натураль-
ных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной техники и 
формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в част-
ности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения обыкно-
венных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происхо-
дит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в 
полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики 
изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже из-
вестными 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 отнесён второй этап в 
изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, ос-
воение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений 
выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рас-
смотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием про-
цента. 

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 отрица-
тельные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными 
числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе содержа-
тельного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми ос-
новными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических дейст-
вий.  

При обучении решению текстовых задач в 5-6 классах используются арифметические приёмы реше-
ния. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5-6 классах, рассматрива-
ются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производитель-
ность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами ре-
шения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в фор-
ме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических представле-
ний. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится посте-
пенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений и 
предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» 
числа. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на развитие об-
разного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изу-
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чении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-
образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, экспе-
рименту, 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, по-
лученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 

включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 
алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в неделю, 
в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

5 КЛАСС 
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 не-
позиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, срав-
нение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение на-
туральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умноже-
ние натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное ум-
ножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 
Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свой-
ство (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 по-
казателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значе-
ний числовых выражений; порядок выполнения действий. Использование при вычислениях перемести-
тельного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства ум-
ножения. 
Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и не-
правильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 
выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой пря-
мой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравне-
ние 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 дро-
бей. 
Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач пе-
ребором 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, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между 
единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в 
виде таблиц, столбчатых диаграмм. 
Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, много-
угольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, метриче-
ские единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с по-
мощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоуголь-
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ник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 
Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Исполь-
зование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольни-
ков, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Едини-
цы измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный парал-
лелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и паралле-
лепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямо-
угольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

6 КЛАСС 
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 чи-
сел.  Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 
суммы и произведения. Деление с остатком. 
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 резуль-
тат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представле-
ния обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифмети-
ческие действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. Отношение. Деле-
ние в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении задач. Понятие 
процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение процентов деся-
тичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 
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 ко-
ординат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур 
на координатной плоскости. 
Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических 
действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвест-
ного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма парал-
лелепипеда и куба. 
Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач пе-
ребором всех возможных вариантов. Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 
скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 
Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами изме-
рения каждой величины. Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, про-
центами; 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. 
Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, много-
угольник, четырёхугольник, 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; равно-
бедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 
использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинован-
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ной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бу-
маге. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Приближён-
ное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое измерение длины ок-
ружности, площади круга. Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение сим-
метричных фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, приз-
ма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволо-
ки, пластилина и др.). Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллеле-
пипеда, куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 
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. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о мате-

матических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общест-
ва (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профес-
сиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением ин-
дивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и обществен-
ных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы чело-
веческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 
математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими на-
выками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового об-

раза жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-
тивность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окру-

жающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся услови-
ям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совмест-
ной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 
об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, тре-
бующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать рис-
ки и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальны-
ми коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, ис-
следовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

между понятиями;  
• формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основа-

ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, еди-

ничные, частные и общие;  
• условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях;  
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо-

заключений по аналогии;  
• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить само-

стоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приво-
дить примеры и контрпримеры;  

• обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-
сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное, формировать гипотезу,  
• аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследова-

ние по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой;  
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, ис-

следования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозиро-
вать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых услови-
ях. 
Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления;  
• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями;  
• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 
2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навы-

ков обучающихся. 
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Общение: 
• 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, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопро-
сы 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 учётом задач презентации и особенностей аудито-

рии. 
Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 
математических задач;  

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распреде-
лять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

• обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и др.);  

• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 
3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 
Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать ва-
рианты решений с учётом новой информации. 
Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической за-
дачи;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в дея-
тельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 
достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 КЛАСС 

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 про-

стейших случаях. 
Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 
Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного пере-

бора всех возможных вариантов. 
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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; выра-

жать одни единицы вели- чины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диа-

грамме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 
Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окруж-
ность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фи-
гур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вер-
шина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью цир-
куля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки за-
данной 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, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни еди-
ницы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 
находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измере-
ния объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 
6 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, перехо-

дить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 
Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа од-

ного и разных знаков. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и це-

лыми 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 точка-

ми 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. 

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 бук-

венные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 
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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, объёма работы, используя арифметические дейст-
вия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диа-

граммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 
Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических пло-

ских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 
Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изу-

ченные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 
Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминоло-

гию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 
Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, 

пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, 
развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, 
выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до пря-
мой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямо-
угольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами 
измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 
вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 
Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами изме-

рения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 
Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
программы 

Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами( 43 часа) 
1 Десятичная система счисления 1 Читать, записывать, сравнивать натуральные чис-

ла; 
предлагать и обсуждать способы упорядочивания 
чисел. 
Изображатькоординатную прямую, отмечать числа 
точками накоординатной прямой, находить координа-
ты точки. 
Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 
1 при сложении и умножении. 
Использовать правило округления натуральных чи-
сел. 
Выполнять арифметические действия с натуральны-
ми числами, вычислять значения числовых выраже-
ний со скобками и без скобок. 
Записывать произведение в виде степени, читать 
степени, использовать терминологию (основание, 
показатель), вычислять значения степеней. 
Выполнять прикидку и оценку значений числовых 
выражений, предлагать и применять приёмы проверки 
вычислений. 
Использовать при вычислениях переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, рас-
пределительное свойство умножения; формулировать 
и применять правила преобразования числовых вы-
ражений на основе свойств арифметических действий. 
Исследовать числовые закономерности, выдвигать и 
обосновывать гипотезы, формулировать обобщения 
и выводы по результатам проведённого исследования. 

ЦОК –educont.ru 
 2 Ряд натуральных чисел 1 

3 Натуральный ряд 1 
4 Число 0 1 

5-6 Натуральные числа на коорди-
натной прямой 

2 

7- 9 Сравнение, округление нату-
ральных чисел 

3 

10-14 Арифметические действия с на-
туральными числами  

5 

15 Свойства нуля при сложении и 
умножении, свойства единицы 
при умножении 

1 

16-19 Переместительное и сочетатель-
ное свойство сложения и умно-
жения, распределительное свой-
ство умножения 

4 

20-24 Делители и кратные числа, раз-
ложение числа на множители 

5 

25-26 Деление с остатком 2 
27-28 Простые и составные числа 2 
29-34 Признаки делимости на 2, 5, 10, 

3, 9 
6 

35-36 Степень с натуральным показа-
телем 

2 

37-39 Числовые выражения, порядок 
действий 

3 
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40 Решение текстовых задач на все 
арифметические действия, на 
движение и покупки 

1 Формулировать определения делителя и кратного, 
называть делители и кратные числа; распознавать 
простые и составные числа; формулировать и приме-
нять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять 
алгоритм разложения числа на простые множители; 
находить остатки от деления и неполное частное. 
Распознавать истинные и ложные высказывания о 
натуральных числах, приводить примеры и контр-
примеры, строить высказывания и отрицания выска-
зываний о свойствах натуральных чисел. 
Конструировать математические предложения с по-
мощью связок «и», «или», «если…, то…». 
Решать текстовые задачи арифметическим способом, 
использовать зависимости между величинами (ско-
рость, время, расстояние; цена, количество, стоимо-
стьи др.): анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать необходимые 
данные, устанавливать зависимости между величина-
ми, строить логическую цепочку рассуждений. 
Моделировать ход решения задачи с помощью ри-
сунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные реше-
ния, записи решений текстовых задач. 
Критически оценивать полученный результат, осу-
ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответ-
ствие условию, находить ошибки. 
Решать задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов. 
Знакомиться с историей развития арифметики. 

41 Обобщение и систематизация по 
теме «Натуральные числа. Дей-
ствия с натуральными числами» 

1 

42 Контрольная работа  «Нату-
ральные числа. Действия с нату-
ральными числами» 

1 

43 Анализ ошибок контрольной 
работы 

1 

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 часов) 
44 Точка, прямая, отрезок, луч 1 Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, ис-

пользуя терминологию, и изображать с помощью 
ЦОК –educont.ru 
 45-46 Ломаная 2 
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47-48 Измерение длины отрезка, мет-
рические единицы измерения 
длины 

2 чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, 
луч, угол, ломаную, окружность. 
Распознавать, приводить примеры объектов реаль-
ного мира, имеющих форму изученных фигур, оцени-
вать их линейные размеры. 
Использовать линейку и транспортир как инстру-
менты для построения и измерения: измерять длину 
отрезка, величину угла; строить отрезок заданной 
длины, угол, заданной величины; откладывать цирку-
лем равные отрезки, строить окружность заданного 
радиуса. 
Изображать конфигурации геометрических фигур из 
отрезков, окружностей, их частей на нелинованной 
и клетчатой бумаге; предлагать, описывать и обсуж-
дать способы, алгоритмы построения. 
Распознавать и изображать на нелинованной и клет-
чатой бумаге прямой, острый, тупой, развёрнутый уг-
лы; сравнивать углы. 
Вычислять длины отрезков, ломаных. 
Понимать и использовать при решении задач зави-
симости между единицами метрической системы 
мер; знакомиться с неметрическими системами мер; 
выражать длину в различных единицах измерения. 
Исследовать фигуры и конфигурации, используя 
цифровые ресурсы. 

49 Окружность и круг 1 
50 Практическая работа «Построе-

ние узора из окружностей» 
1 

51 Угол 1 
52 Прямой, острый, тупой и раз-

вёрнутый угол 
1 

53-54 Измерение углов 2 
55 Практическая работа «Построе-

ние углов» 
1 

Раздел 3. Обыкновенные дроби (48 часов) 
56-57 Дробь 2 Моделировать в графической, предметной форме, с 

помощью компьютера понятия и свойства, связанные 
с обыкновенной дробью. 
Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 
дроби, предлагать, обосновывать и обсуждать спосо-
бы упорядочивания дробей. 
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 58-60 Правильные и неправильные 

дроби 
3 

61-65 Основное свойство дроби 
  

6 

66-68 Сравнение дробей  3 
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69-75 Сложение и вычитание обыкно-
венных дробей 

7 Изображать обыкновенные дроби точками на коор-
динатной прямой; использовать координатную пря-
мую для сравнения дробей. 
Формулировать, записывать с помощью букв ос-
новное свойство обыкновенной дроби; использовать 
основное свойство дроби для сокращения дробей и 
приведения дроби к новому знаменателю. 
Представлять смешанную дробь в виде неправиль-
ной и выделять целую часть числа изнеправильной 
дроби. 
Выполнять арифметические действия с обыкновен-
ными дробями; применять свойства арифметических 
действий для рационализации вычислений. 
Выполнять прикидку и оценку результата вычис-
лений; предлагать и применять приёмы проверки вы-
числений. 
Проводить исследования свойств дробей, опираясь 
на числовые эксперименты (в том числе с помощью 
компьютера). 
Распознавать истинные и ложные высказывания о 
дробях, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний. 
Решать текстовые задачи, содержащие дробные дан-
ные, и задачи на нахождение части целого и целого по 
его части; выявлять их сходства и различия. 
Моделировать ход решения задачи с помощью ри-
сунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные реше-
ния, записи решений текстовых задач. 
Критически оценивать полученный результат, осу-
ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответ-
ствие условию, находить ошибки. 

76-79 Смешанная дробь 4 
80-87 Умножение и деление обыкно-

венных дробей. Взаимно обрат-
ные дроби 

8 

88-91 Решение текстовых задач, со-
держащих дроби 

4 

92-99 Основные задачи на дроби 8 
100 Применение букв для записи 

математических выражений и 
предложений 

1 

101 Обобщение и систематизация по 
теме «Обыкновенные дроби» 

1 

102 Контрольная работа «Обыкно-
венные дроби» 

1 

103 Анализ ошибок контрольной 
работы 

1 
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Знакомиться с историей развития арифметики. 
Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники(10 часов) 

104 Многоугольники 1 Описывать, используя терминологию, изображать с 
помощью чертёжных инструментов и от руки, моде-
лировать из бумаги многоугольники. 
Приводить примеры объектов реального мира, 
имеющих форму многоугольника, прямоугольника, 
квадрата, треугольника, оценивать их линейные раз-
меры. 
Вычислять: периметр треугольника, прямоугольни-
ка, многоугольника; площадь прямоугольника, квад-
рата. 
Изображать остроугольные, прямоугольные и тупо-
угольные треугольники. 
Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квад-
рат и прямоугольник с заданными длинами сторон. 
Исследовать свойства прямоугольника, квадрата пу-
тём эксперимента, наблюдения, измерения, модели-
рования; сравнивать свойства квадрата и прямоуголь-
ника. 
Конструировать математические предложения с по-
мощью связок «некоторый», «любой». Распознавать 
истинные и ложные высказывания о многоугольни-
ках, приводить примеры и контрпримеры. 
Исследовать зависимость площади квадрата от дли-
ны его стороны. 
Использовать свойства квадратной сетки для по-
строения фигур; разбивать прямоугольник на квадра-
ты, треугольники; составлять фигуры из квадратов 
ипрямоугольников и находить их площадь, разби-
ватьфигуры на прямоугольники и квадраты и нахо-
дитьих площадь. 
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 105-

106 
Четырехугольник, прямоуголь-
ник, квадрат 

2 

107 Практическая работа «Построе-
ние прямоугольника с заданны-
ми сторонами на нелинованной 
бумаге» 

1 

108-
109 

Треугольник 2 

110-
111 

Площадь и периметр прямо-
угольника и многоугольников, 
составленных из прямоугольни-
ков, единицы измерения площа-
ди 

2 

112-
113 

Периметр многоугольника 2 
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Выражать величину площади в различных единицах 
измерения метрической системы мер, понимать и ис-
пользовать зависимости между метрическими едини-
цами измерения площади. 
Знакомиться с примерами применения площади и 
периметра в практических ситуациях. Решать задачи 
из реальной жизни, предлагать и обсуждать различ-
ные способы решения задач. 

Раздел 5. Десятичные дроби  (38 часов) 
114-
116 

Десятичная запись дробей 3 Представлять десятичную дробь в виде обыкновен-
ной, читать и записывать, сравнивать десятичныедро-
би, предлагать, обосновывать и обсуждать способы 
упорядочивания десятичных дробей. 
Изображать десятичные дроби точками на коорди-
натной прямой. 
Выявлятьсходства и различия правил арифметиче-
ских действий с натуральными числами и десятичны-
ми дробями, объяснять их. 
Выполнять арифметические действия с десятичными 
дробями; выполнять прикидку и оценку результата 
вычислений. 
Применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений. 
Применятьправило округления десятичных дробей. 
Проводить исследования свойств десятичных дро-
бей, опираясь на числовые эксперименты (в том 
числе с помощью компьютера), выдвигать гипотезы 
и приводить их обоснования. 
Распознавать истинные и ложные высказывания о 
дробях, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний. 
Решать текстовые задачи, содержащие дробные дан-
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117-
120 

Сравнение десятичных дробей 4 

121-
136 

Действия с десятичными дробя-
ми 

16 

137-
140 

Округление десятичных дробей 4 

141-
143 

Решение текстовых задач, со-
держащих дроби 

3 

144-
148 

Основные задачи на дроби 5 

149 Обобщение и систематизация по 
теме «Десятичные дроби» 

1 

150 Контрольная работа «Десятич-
ные дроби» 

1 

151 Анализ ошибок контрольной 
работы 

1 
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ные, и на нахождение части целого и целого поего 
части; выявлять их сходства и различия. 
Моделировать ход решения задачи с помощью рисун-
ка, схемы, таблицы. Приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи решений текстовых задач. 
Оперировать дробными числами в реальных жиз-
ненных ситуациях. 
Критически оценивать полученный результат, осу-
ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответ-
ствие условию, находить ошибки. 
Знакомиться с историей развития арифметики. 

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  (9 часов) 
152 Многогранники 1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире прямоугольный параллелепипед, куб, 
многогранники, описывать, используя терминологию, 
оценивать линейные размеры. 
Приводить примеры объектов реального мира, 
имеющих форму многогранника, прямоугольного па-
раллелепипеда, куба. 
Изображать куб на клетчатой бумаге. 
Исследовать свойства куба, прямоугольного парал-
лелепипеда, многогранников, используя модели. 
Распознавать и изображать развёртки куба и парал-
лелепипеда. Моделировать куб и параллелепипед из-
бумаги и прочих материалов, объяснять способ моде-
лирования. 
Находить измерения, вычислять площадь поверхно-
сти; объём куба, прямоугольного параллелепипе-
да;исследовать зависимость объёма куба от длины 
егоребра, выдвигать и обосновывать гипотезу. 
Наблюдать и проводить аналогии между понятия-
миплощади и объёма, периметра и площади поверх-
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 153 Изображение многогранников 1 

154 Модели пространственных тел 1 
155-
156 

Прямоугольный параллелепи-
пед, куб 

2 

157-
158 

Развёртки куба и параллелепи-
педа 

1 

159 Практическая работа «Развёртка 
куба» 

1 

160 Объём куба, прямоугольного 
параллелепипеда 

2 
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ности. 
Распознавать истинные и ложные высказывания о 
многогранниках, приводить примеры и контрприме-
ры, строить высказывания и отрицания высказыва-
ний. 
Решать задачи из реальной жизни. 

Раздел 6. Повторение и обобщение (10 часов) 

161-
170 

Повторение основных понятий и 
методов курса 5 класса, обоб-
щение знаний 

10 Вычислять значения выражений, содержащих нату-
ральные числа, обыкновенные и десятичные дро-
би,выполнять преобразования чисел. 
Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, 
применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений. 
Осуществлять самоконтроль выполняемых дейст-
вийи самопроверку результата вычислений. 
Решать задачи из реальной жизни, применять мате-
матические знания для решения задач из других 
учебных предметов. 
Решать задачи разными способами, сравнивать 
способы решения задачи, выбирать рациональный 
способ. 
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6 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами (30 часов) 
1-5 Арифметические действия с 

многозначными натуральными 
числами 

5 Выполнять арифметические действия с многозна
ными натуральными числами, находить значенияч
словых выражений со скобками и без скобок; вычи
лять значения выражений, содержащих степени.
Выполнять прикидку и оценку значений числовых
выражений, применять приёмы проверки результата.
Использовать при вычислениях переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, ра
пределительное свойство умножения относительно
сложения, свойства арифметических действий. 
Исследовать числовые закономерности, проводить
числовые эксперименты, выдвигать и обосновывать
гипотезы. 
Формулировать определения делителя и кратного,
наибольшего общего делителя и наименьшего общего
кратного, простого и составного чисел; использовать
эти понятия при решении задач. 
Применять алгоритмы вычисления наибольшего
общего делителя и наименьшего общего кратного
двух чисел, алгоритм разложения числа на простые
множители. 
Исследовать условия делимости на 4 и 6. 
Исследовать, обсуждать, формулировать и обосн
вывать вывод о чётности суммы, произведения: 
двухчётных чисел, двух нечётных числе, чётного и 
нечётного чисел. 
Исследовать свойства делимости суммы и п
дения чисел. 
Приводить примеры чисел с заданными свойствами,
распознавать верные и неверные утверждения о
свойствах чисел, опровергать неверные утверждения
с помощью контрпримеров. 
Конструировать математические предложения с п
мощью связок «и», «или», «если…, то…». 
Решать текстовые задачи, включающие понятия д
лимости, арифметическим способом, использовать
перебор всех возможных вариантов. 
Моделировать ход решения задачи с помощью р
сунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные реш
ния, записи решений текстовых задач. 
Критически оценивать полученный результат, нах
дить ошибки, осуществлять самоконтроль, проверя
ответ на соответствие условию. 

6-9 Числовые выражения, порядок 
действий, использование скобок 

4 

10 Округление натуральных чисел 1 
11-15 Делители и кратные числа; наи-

больший общий делитель и 
наименьшее общее кратное 

5 

16-19 Разложение числа на простые 
множители 

4 

20-22 Делимость суммы и произведе-
ния 

3 

23-24 Деление с остатком 2 
25-27 Решение текстовых задач 3 

28 Обобщение и систематизация по 
теме «Натуральные числа. Дей-
ствия с натуральными числами» 

1 

29 Контрольная работа «Натураль-
ные числа. Действия с нату-
ральными числами» 

1 

30 Анализ ошибок контрольной 
работы.  

1 

Раздел 2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости(7 часов) 
31-32 Перпендикулярные прямые 2 Распознавать на чертежах, рисунках случаи взаи

ного расположения двух прямых. 
Изображать с помощью чертёжных инструментов на

33-34 Параллельные прямые 2 
35-36 Расстояние между двумя точка- 2 
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ми, расстояние от  точки до 
прямой, длина пути на квадрат-
ной сетке 

нелинованной и клетчатой бумаге две пересекающи
ся прямые, две параллельные прямые, строить пр
мую, перпендикулярную данной. 
Приводить примеры параллельности и перпендик
лярности прямых в пространстве. 
Распознавать в многоугольниках перпендикулярные
и параллельные стороны.  
Изображать многоугольники с параллельными, пе
пендикулярными сторонами. 
Находить расстояние между двумя точками, от точки 
до прямой, длину пути на квадратной сетке, в том
числе используя цифровые ресурсы. 

37 Примеры прямых в пространст-
ве 

1 

Раздел 3. Дроби (32 часа) 
38-41 Обыкновенная дробь, основное 

свойство дроби, сокращение 
дробей 

4 Сравнивать и упорядочивать дроби, выбирать сп
соб сравнения дробей. 
Представлять десятичные дроби в виде обыкнове
ных дробей и обыкновенные в виде десятичных, и
пользовать эквивалентные представления дробныхч
сел при их сравнении, при вычислениях. 
Использовать десятичные дроби при преобразовании
величин в метрической системе мер. 
Выполнять арифметические действия с обыкнове
ными и десятичными дробями. 
Вычислять значения выражений, содержащих обы
новенные и десятичные дроби, выполнять преобраз
вания дробей, выбирать способ, применять свойства 
арифметических действий для рационализациивычи
лений. 
Составлять отношения и пропорции, находить о
ношение величин, делить величину в данном отнош
нии. 
Находить экспериментальным путём отношение
длины окружности к её диаметру. 
Интерпретировать масштаб как отношение величи
находить масштаб плана, карты и вычислять рассто
ния, используя масштаб. 
Объяснять, что такое процент, употреблять обороты
речи со словом «процент». Выражать проценты в
дробях и дроби в процентах, отношение двух величин
в процентах. 
Вычислять процент от числа и число по его проце
ту. 
Округлять дроби и проценты, находить приближ
ния чисел. 
задачи на части, проценты, пропорции, на 
нахождение дроби (процента) от величины и велич
ны по её дроби (проценту), дроби (процента), который 
составляет одна величина от другой. Прив
дить,разбирать, оценивать различные решения, з
писирешений текстовых задач. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, и
терпретировать табличные данные, определять на
большее и наименьшее из представленных данных.

42-43 Сравнение и упорядочивание 
дробей 

2 

44-45 Десятичные дроби и метриче-
ская система мер 

2 

46-51 Арифметические действия с 
обыкновенными и десятичными 
дробями 

6 

52 Отношение 1 
53-54 Деление в данном отношении 2 
55-58 Масштаб, пропорция 4 
59-60 Понятие процента 2 
61-63 Вычисление процента от вели-

чины и величины по её процен-
ту 

3 

64-65 Решение текстовых задач, со-
держащих дроби и проценты 

2 

66 Практическая работа «Отноше-
ние длины окружности к её 
диаметру» 

1 

67 Обобщение и систематизация по 
теме «Обыкновенные и деся-
тичные дроби» 

1 

68 Контрольная работа «Дроби» 1 
69 Анализ ошибок контрольной 

работы 
1 
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Раздел 4. Наглядная геометрия. Симметрия (6 часов) 

70 Осевая симметрия 1 Распознавать на чертежах и изображениях, изобр
жать от руки, строить с помощью инструментов ф
гуру (отрезок, ломаную, треугольник, прямоугольник, 
окружность), симметричную данной относительно 
прямой, точки. 
Находить примеры симметрии в окружающем мире.
Моделировать из бумаги две фигуры, симметричные
относительно прямой; конструировать геометрич
ские конфигурации, используя свойство симметрии,в 
том числе с помощью цифровых ресурсов. 
Исследовать свойства изученных фигур, связанные
с симметрией, используя эксперимент, наблюдение,
моделирование. 
Обосновывать, опровергать с помощью контрпр
меров утверждения о симметрии фигур. 

71 Центральная симметрия 1 
72-73 Построение симметричных фи-

гур 
2 

74 Практическая работа «Осевая 
симметрия» 

1 

75 Симметрия в пространстве 1 

Раздел 5. Выражения с буквами (6 часов) 
76 Применение букв для записи 

математических выражений и 
предложений 

1 Использовать буквы для обозначения чисел, при
записи математических утверждений, составлять
буквенные выражения по условию задачи. 
Исследовать несложные числовые закономерн
использовать буквы для их записи. 
Вычислять числовое значение буквенного выраж
ния при заданных значениях букв. 
Записывать формулы: периметра и площади прям
угольника, квадрата; длины окружности, площади
руга; выполнять вычисления по этим формулам.
Составлять формулы, выражающие зависимости
между величинами: скорость, время, расстояние; ц
на, количество, стоимость; производительность, вр
мя, объём работы; выполнять вычисления по этим
формулам. 
Находить неизвестный компонент арифметического
Действия. 

77-78 Буквенные выражения и число-
вые подстановки 

2 

79 Буквенные равенства, нахожде-
ние неизвестного компонента 

1 

80-81 Формулы 2 

Раздел 6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости (14 часов) 
82-83 Четырехугольник, примеры че-

тырехугольников 
2 Изображать на нелинованной и клетчатой бумаге с

использованием чертёжных инструментов четырё
угольники с заданными свойствами: с параллельн
ми, перпендикулярными, равными сторонами, пр
мыми углами и др., равнобедренный треугольник.
Предлагать и обсуждать способы, алгоритмы п
строения. 
Исследовать, используя эксперимент, наблюдение,
моделирование, свойства прямоугольника, квадрата,
разбивать на треугольники. Обосновывать, опрове
гать с помощью контрпримеров утверждения о пр
моугольнике, квадрате, распознавать верные и неве
ные утверждения. 
Измерять и строить с помощью транспортира углы, 
втом числе в многоугольнике, сравнивать углы; ра
познавать острые, прямые, тупые, развёрнутые углы.
Распознавать, изображать остроугольный, прям

84 Прямоугольник, квадрат: свой-
ства сторон, углов, диагоналей 

1 

85-86 Измерение углов 2 
87 Виды треугольников 1 

88-89 Периметр многоугольника 2 
90-91 Площадь фигуры 2 
92-93 Формулы периметра и площади 

прямоугольника 
2 

94 Приближённое измерение пло-
щади фигур 

1 

95 Практическая работа «Площадь 
круга» 

1 
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угольный, тупоугольный, равнобедренный, равност
ронний треугольники. 
Вычислять периметр многоугольника, площадь мн
гоугольника разбиением на прямоугольники, на ра
ные фигуры, использовать метрические единицы и
мерения длины и площади. 
Использовать приближённое измерение длин и пл
щадей на клетчатой бумаге, приближённое измерение 
длины окружности, площади круга. 

Раздел 7.  Положительные и отрицательные числа (40 часов) 
96-97 Целые числа 2 Приводить примеры использования в реальной жи

ни положительных и отрицательных чисел. 
Изображать целые числа, положительные и отриц
тельные числа точками на числовой прямой, испол
зовать числовую прямую для сравнения чисел. 
Применять правила сравнения, упорядочивать целые 
числа; находить модуль числа. 
Формулировать правила вычисления с положител
ными и отрицательными числами, находить значения 
числовых выражений, содержащих действияс пол
жительными и отрицательными числами. 
Применять свойства сложения и умножения для
преобразования сумм и произведений. 

98-101 Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля 

4 

102-
105 

Числовые промежутки 4 

106-
110 

Положительные и отрицатель-
ные числа 

5 

111-
115 

Сравнение положительных и 
отрицательных чисел 

5 

116-
131 

Арифметические действия с по-
ложительными и отрицательны-
ми числами 

16 

132 Решение текстовых задач 1 
133 Обобщение и систематизация по 

теме «Положительные и отрица-
тельные числа» 

1 

134 Контрольная работа «Положи-
тельные и отрицательные чис-
ла» 

1 

135 Анализ ошибок контрольной 
работы 

1 

Раздел 8. Представление данных (6 часов) 
136 Прямоугольная система коорди-

нат на плоскости 
1 Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугол

ной системы координат на плоскости, использоват
терминологию; строить на координатной плоск
ститочки и фигуры по заданным координатам, нах
дитькоординаты точек. 
Читать столбчатые и круговые диаграммы; 
интерпретировать данные; строить столбчатые ди
граммы. 
Использовать информацию, представленную в та
лицах, на диаграммах для решения текстовых задач и 
задач из реальной жизни. 

137-
138 

Координаты точки на плоскости 2 

139 Столбчатые и круговые диа-
граммы 

1 

140 Практическая работа «Построе-
ние диаграмм» 

1 

141 Решение текстовых задач, со-
держащих данные, представлен-
ные в таблицах и на диаграммах 

1 

Раздел 9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве (9 часов) 
142 Прямоугольный параллелепи-

пед, куб, призма, пирамида, ко-
нус, цилиндр, шар и сфера 

1 Распознавать на чертежах, рисунках, описывать п
рамиду, призму, цилиндр, конус, шар, изображать
их от руки, моделировать из бумаги, пластилина,
проволоки и др.  
Приводить примеры объектов окружающего мира, 
имеющих формы названных тел. 
Использовать терминологию: вершина, ребро, грань,
основание, высота, радиус и диаметр, развёртка.
Изучать, используя эксперимент, наблюдение, изм

143 Изображение пространственных 
фигур 

1 

144 Примеры разверток многогран-
ников, цилиндра и конуса 

1 

145 Практическая работа «Создание 
моделей пространственных фи-

1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  "АЛГЕБРА" 
Рабочая программа по учебному курсу "Алгебра" для обучающихся 7-9 классов разработана на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 
учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и тра-
диций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекуль-
турного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и поло-
жения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифро-
вой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным совре-
менным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опор-
ным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью стано-
вится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготов-
ки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 
применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 
гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать зна-
чимым предметом, расширяется. 

гур» рение, моделирование, в том числе компьютерное, 
иописывать свойства названных тел, выявлять схо
ства и различия: между пирамидой и призмой; между 
цилиндром, конусом и шаром. 
Распознавать развёртки параллелепипеда, куба,
призмы, пирамиды, конуса, цилиндра; конструир
вать данные тела из развёрток, создавать их модели.
Создавать модели пространственных фигур (из бум
ги, проволоки, пластилина и др.) 
Измерять на моделях: длины рёбер многогранников,
диаметр шара. 
Выводить формулу объёма прямоугольного паралл
лепипеда. 
Вычислять по формулам: объём прямоугольного п
раллелепипеда, куба; использовать единицы измер
ния объёма; вычислять объёмы тел, составленных и
кубов, параллелепипедов; решать задачи с реальными 
данными. 

146-
147 

Понятие объёма; единицы изме-
рения объёма 

2 

148-
150 

Объём прямоугольного парал-
лелепипеда, куба, формулы объ-
ёма 

3 

Раздел 10. Повторение, обобщение, систематизация (20 часов) 
151-
170 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 5 и 6 классов. 
Обобщение и систематизация 
знаний 

20 Вычислять значения выражений, содержащих нат
ральные, целые, положительные и отрицательные
числа, обыкновенные и десятичные дроби, выполнять 
преобразования чисел и выражений. 
Выбирать способ сравнения чисел, вычислений,
применять свойства арифметических действий для
рационализации вычислений. 
Решать задачи из реальной жизни, применять мат
матические знания для решения задач из других
предметов. 
Решать задачи разными способами, сравнивать, в
бирать способы решения задачи. 
Осуществлять самоконтроль выполняемых дейс
вий и самопроверку результата вычислений. 
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Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаменталь-
ные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития науч-
ных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 
устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной соци-
альной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алго-
ритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измере-
ний и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 
условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 
важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 
навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естест-
венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 
классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаклю-
чений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют 
выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают ло-
гическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 
компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенство-
вать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности 
на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и ин-
формативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 
средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знаком-
ство с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 
отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения мате-
матики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вно-
сит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красо-
ты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 
симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА" 
Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для про-
должения 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 позна-
нии и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необ-
ходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным обра-
зом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует кри-
тичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, форму-
лировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обу-
чающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 
абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 
деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом являет-
ся реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают со-
держательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравне-
ния и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на 
протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с дру-
гими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, исполь-
зовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некото-
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рые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического образования и способ-
ствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, 
можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» является его 
интегрированный характер. 

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 в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 
формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отне-
сено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и нера-
венства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для 
решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. В основной 
школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует 
значение математики как языка для построения математических моделей, описания процессов и яв-
лений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмиче-
ского мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыка-
ми дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад 
в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о 
функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разно образных про-
цессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию у обу-
чающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики — словесные, 
символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в раз-
витии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в 
течение каждого года обучения, всего за три года обучения — не менее 306 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "АЛГЕБРА" 

7 КЛАСС 
Числа и вычисления 

Рациональные числа.  
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие ра-

ционального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические дей-
ствия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби.  

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе опреде-
ления, 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 зави-
симости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 
Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. Преоб-
разование 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 сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадра-
тов. Разложение многочленов на множители. 
Уравнения 
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Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравне-
ний. Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линей-
ных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью 
уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных урав-
нений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 
текстовых задач с помощью систем уравнений. 
Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками коорди-
натной прямой.  Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на ко-
ординатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зави-
симостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. 
График функции y= IхI. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 
8 КЛАСС 
Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения ирра-
циональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразова-
нию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа.  
Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.   
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умноже-

ние, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 
Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравне-
ний, 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 нера-

венств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной пере-
менной. 
Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функ-
ций.  

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отражаю-
щих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. Функ-
ции y  =  x², y = x³, у=√х,  y=  IхI.  

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 
9 КЛАСС 
Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множе-
ство действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно од-
нозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной прямой.  

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами.  
Измерения, приближения, оценки.  
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 
Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной.  
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное уравнение. Реше-

ние уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений 
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третьей и четвёртой степеней разложением на множители. Решение дробно-рациональных уравне-
ний. Решение текстовых задач алгебраическим методом.  

Системы уравнений. 
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 сте-
пени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение 

систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпре-
тация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 
Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось сим-
метрии параболы. 

Графики функций: y = kx,   y = kx + b,   y=k/x. У=√х, y=x³. y = I х I и их свойства. 
Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей.  
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена.  
Арифметическая и геометрическая прогрессии.  
Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Формулы n-го члена арифметической и геометри-

ческой прогрессий, суммы первых n членов.  
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Алгебра» должно обеспечивать достижение на уровне основного обще-
го образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результа-
тов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 
Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношени-

ем к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию 
этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

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 (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с прак-
тическим применением достижений науки, осознанием важности мораль- но-этических принципов в 
деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной про-
фессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных пла-
нов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 
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овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 
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. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности ок-

ружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды: 
• готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в со-
вместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипо-
тезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

• способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оцени-
вать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются ов-

ладением универсальными познавательными действиями, универсальны-
ми коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1)   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отноше-

ний между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный при-
знак 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, наблю-
дениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить са-
мостоятельно 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 учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 
фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, форми-
ровать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследо-
вание по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между со-
бой; 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 
новых условиях. 
Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения зада-
чи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диа-
граммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулирован-
ным самостоятельно. 
2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных на-

выков обучающихся. 
Общение: 

• 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, комментировать полученный результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 
высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями дру-
гих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме форму-
лировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 
выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 
Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учеб-
ных математических задач; 

• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распре-
делять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения не-
скольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 
• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участника-

ми взаимодействия. 
3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 
Самоорганизация: 
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ реше-

ния с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 
• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в дея-

тельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причи-

ны достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно обеспечи-
вать достижение следующих предметных образовательных результатов: 
7 КЛАСС 
Числа и вычисления 
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Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисле-
ния значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкно-
венную, 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, пропорционально-

стью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, свя-
занных со свойствами рассматриваемых объектов. 
Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её 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 сокращённого умножения. 
Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного урав-

нения 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 переменны-

ми. 
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. 
Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, от-
резки, интервалы; за писывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным ко ординатам; строить графики линейных 
функций. Строить график функции y = I х I. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, рас-
стояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интерпретиро-

вать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 
8 КЛАСС 
Числа и вычисления 

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. 
Алгебраические выражения 
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Применять понятие степени с целым показателем,  выполнять преобразования выражений, содер-
жащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 
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 пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составле-
ния уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полу-
ченный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с 
одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений неравенст-
ва, системы неравенств. 
Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначе-
ния); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства функции по её гра-
фику. 

Строить графики элементарных функций вида y = k/x , y = x², y=  x³,  у=√х, y= 
IхI;  описывать  свойства  числовой  функции по её графику. 
9 КЛАСС 
Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых вы-

ражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 
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 ко-
торых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или систе-
мы 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 пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств на число-
вой 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 сим-
волов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 
Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координат-
ной плоскости графиков 



208 

 

функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/х, y=a x² + b x + c c, y = x³, у=√х, y = I х I 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. 
Арифметическая и геометрическая 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). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Рациональные числа.(25 часов) 
1-3 Понятие рационального числа 3 Систематизировать и обогащать знания об обыкновенных 

и десятичных дробя 
Сравнивать и упорядочивать дроби, преобразовывая при 
необходимости десятичные дроби в обыкновенные, обыкно-
венные в десятичные, в частности в бесконечную десятич-
ную дробь.  
Применять разнообразные способы и приёмы вычисления 
значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 
десятичные дроби: заменять при необходимости десятичную 
дробь обыкновенной и обыкновенную десятичной, приво-
дить выражение к форме, наиболее удобной для вычислений, 
преобразовывать дробные выражения на умножение и деле-
ние десятичных дробей к действиям с целыми числами. При-
водить числовые и буквенные примеры степени с натураль-
ным показателем, объясняя значения основания степени и 
показателя степени, находить значения степеней вида a n 
(a  — любое рациональное число, n — натуральное число).  
Понимать смысл записи больших чисел с помощью деся-
тичных дробей и степеней числа 10, применять их в реаль-
ных ситуациях. 
Применять признаки делимости, разложения на множители 
натуральных чисел. 
Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахожде-
ние дроби (процента) от величины и величины по её дроби 
(проценту), дроби (процента), который составляет одна вели-
чина от другой.  
Приводить, разбирать, оценивать различные решения, за-
писи решений текстовых задач.  
Распознавать и объяснять, опираясь на определения, прямо 
пропорциональные и обратно пропорциональные зависимо-

ЦОК –educont.ru 
 4-6 Арифметические действия с ра-

циональными числами. 
3 

7-8 Сравнение, упорядочивание ра-
циональных чисел. 
  

2 

9-12 Степень с натуральным показате-
лем. 
  

4 

13-16 Решение основных задач на дро-
би, проценты из реальной прак-
тики. 

4 

17-19 Признаки делимости, разложения 
на множители натуральных чи-
сел. 

3 

20-21 Реальные зависимости. 2 
22-24 Прямая и обратная пропорцио-

нальности 
3 

25 Контрольная работа 1 
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сти между величинами; приводить примеры этих зависимо-
стей из реального мира, из других учебных предметов.  
Решать практико-ориентированные задачи на дроби, про-
центы, прямую и обратную пропорциональности,  
пропорции. 

Раздел 2. Алгебраические выражения. (27 часов) 
26-27 Буквенные выражения. 2 Овладеть алгебраической терминологией и символикой, 

применять её в процессе освоения учебного материала. На-
ходить значения буквенных выражений при заданных значе-
ниях букв; выполнять вычисления по формулам. Выполнять 
преобразования целого выражения в многочлен приведением 
подобных слагаемых, раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и много-
члена на многочлен, применять формулы квадрата суммы и 
квадрата разности.  
Осуществлять разложение многочленов на множители пу-
тём вынесения за скобки общего множителя, применения 
формулы разности квадратов, формул сокращённого умно-
жения.  
Применять преобразование многочленов для решения раз-
личных задач из математики, смежных предметов, из реаль-
ной практики. Знакомиться с историей развития математики. 
 

ЦОК –educont.ru 
 28 Переменные. 1 

29-30 Допустимые значения перемен-
ных. 

2 

31-32 Формулы. 2 
33-35 Преобразование буквен-

ных выражений, раскрытие ско-
бок и приведение подобных сла-
гаемых. 

3 

36-39 Свойства степени с натуральным 
показателем. 

4 

40 Многочлены. 1 
41-44 Сложение, вычитание, умноже-

ние многочленов. 
4 

45-48 Формулы сокращённого умноже-
ния. 

4 

49-51 Разложение многочленов на 
множители 

3 

52 Контрольная работа  1 
Раздел 3.Уравнения и неравенства. (20 часов) 
53-54 Уравнение, правила преобразова-

ния уравнения, равносильность 
уравнений. 

2 Решать линейное уравнение с одной переменной, применяя 
правила перехода от исходного уравнения к равносильному 
ему более простого вида.  
Проверять, является ли конкретное число корнем уравне-
ния.  
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением ли-
нейного уравнения с двумя переменными.  
Строить в координатной плоскости график линейного урав-
нения с двумя переменными; пользуясь графиком, приво-

ЦОК –educont.ru 
 

55-58 Линейное уравнение с одной пе-
ременной, решение линейных 
уравнений. 

4 

59-62 Решение задач с помощью урав-
нений. 

4 

63-65 Линейное уравнение с двумя пе- 3 
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ременными и его график. дить примеры решения уравнения.  
Находить решение системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными.  
Составлять и решать уравнение или систему уравнений по 
условию задачи, интерпретировать в соответствии с контек-
стом задачи полученный результат. 

66-67 Система двух линейных уравне-
ний с двумя переменными. 

2 

68-71 Решение систем уравнений спо-
собом подстановки и способом 
сложения 

4 

72 Контрольная работа 1 
Раздел 4. Координаты и графики. Функции. (24 часа) 

73 Координата точки на прямой. 1 Изображать на координатной прямой точки, соот-
ветствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интер-
валы; записывать их на алгебраическом языке. Отмечать в 
координатной плоскости точки по заданным координатам;  
Строить графики несложных зависимостей, заданных фор-
мулами, в том числе с помощью цифровых лабораторий. 
Применять, изучать преимущества, интерпретировать гра-
фический способ представления и анализа разнообразной 
жизненной информации.  
Осваивать понятие функции, овладевать функциональной 
терминологией. 
 Распознавать линейную функцию y = kx + b, описывать её 
свойства в зависимости от значений коэффициентов k и b. 
Строить графики линейной функции, функции y 
= I х IИспользовать цифровые ресурсы для построения гра-
фиков функций и изучения их свойств.  
Приводить примеры линейных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях.211 

ЦОК –educont.ru 
 74-75 Числовые промежутки. 2 

76 Расстояние между двумя точками 
координатной прямой. 

1 

77-78 Прямоугольная система коорди-
нат на плоскости. 

2 

79-80 Примеры графиков, заданных 
формулами. 

2 

81-82 Чтение графиков реальных зави-
симостей. 

2 

83 Понятие функции. 1 
84 График функции. 1 

85-86 Свойства функций. 2 
87-90 Линейная функция. 4 
91-93 Построение графика линейной 

функции. 
3 

94-95 График функции y = I х I 2 
96 Контрольная работа 1 

Раздел 5.Повторение и обобщение.(6 часов) 
97-102 Повторение основных понятий и 

методов курса 7 класса, обобще-
ние знаний 

6 Выбирать, применять, оценивать способы сравнения чи-
сел, вычислений, преобразований выражений, решения урав-
нений.  
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и са-
мопроверку результата вычислений, преобразований, по-
строений. 
Решать задачи из реальной жизни, применять мате-
матические знания для решения задач из других предметов. 
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Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать способы 
решения задачи. 

8 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Квадратные корни. (15 часов) 
1 Квадратный корень из числа. 1 Формулировать определение квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня. 
Применять операцию извлечения квадратного корня из 
числа, используя при необходимости калькулятор. Оцени-
вать квадратные корни целыми числами и десятичными 
дробями.  
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррацио-
нальные числа, записанные с помощью квадратных корней.  
Исследовать уравнение x2 = a, находить точные и прибли-
жённые корни при a > 0.  
Исследовать свойства квадратных корней, проводя число-
вые эксперименты с использованием калькулятора (компью-
тера).  
Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 
применять их для преобразования выражений. 
Выполнять преобразования выражений, содержащих квад-
ратные корни.  
Выражать переменные из геометрических и физических 
формул. 
Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 
корни, используя при необходимости калькулятор. Исполь-
зовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными значениями величин.  
Знакомиться с историей развития математики. 
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2 Понятие об иррациональ-

ном числе. 
1 

3 Десятичные приближения ирра-
циональных чисел. 

1 

4 Действительные числа. 1 
5-6 Сравнение действительных чисел. 2 
7-8 Арифметический квадратный ко-

рень. 
2 

9-10 Уравнение вида x2 = a. 2 
11-12 Свойства арифметических квад-

ратных корней. 
2 

13-14 Преобразование числовых выра-
жений, со держащих квадратные 
корни 

2 

15 Контрольная работа 1 

Раздел 2. Числа и вычисления. Степень с целым показателем. (7 часов)   
16-17 Степень с целым показателем. 2 Формулировать определение степени с целым показателем. 

Представлять запись больших и малых чисел в стандарт-
ном виде. 
Сравнивать числа и величины, записанные с использовани-
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18 Стандартная запись числа. 1 
19 Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до 
1 
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космических объектов), длитель-
ность процессов в окружающем 
мире. 

ем степени 10. 
Использовать запись чисел в стандартном виде для выра-
жения размеров объектов, длительности процессов в окру-
жающем мире.  
Формулировать, записывать в символической форме и 
иллюстрировать примерами свойства степени с  целым по-
казателем.  
Применять свойства степени для преобразования выраже-
ний, содержащих степени с целым показателем. Выполнять 
действия с числами, записанными в стандартном виде (ум-
ножение, деление, возведение в степень). 

20-21 Свойства степени с целым показа-
телем 

2 

22 Контрольная работа 1 

Раздел 3. Алгебраические выражения. Квадратный трёхчлен. (5 часов) 
23-24 Квадратный трёхчлен. 2 Распознавать квадратный трёхчлен, устанавливать воз-

можность его разложения на множители.  
Раскладывать на множители квадратный трёхчлен с  неот-
рицательным дискриминантом. 
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25-27 Разложение квадратного трёхчле-

на на множители 
3 

Раздел 4. Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь. (15 часов) 
28 Алгебраическая дробь. 1 Записывать алгебраические выражения.  

Находить область определения рационального выражения. 
Выполнять числовые подстановки и вычислять значение 
дроби, в том числе с помощью калькулятора.  
Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 
применять его для преобразования дробей.  
Выполнять действия с алгебраическими дробями. Приме-
нять преобразования выражений для решения задач. Выра-
жать переменные из формул (физических, геометрических, 
описывающих бытовые ситуации) 
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29 Допустимые значения перемен-

ных, входящих в алгебраические 
выражения. 

1 

30 Основное свойство алгебраиче-
ской дроби. 

1 

31-32 Сокращение дробей. 2 
33-37 Сложение, вычитание, умножение 

и деление алгебраических дробей. 
5 

38-41 Преобразование выражений, со-
держащих алгебраические дроби. 

4 

42 Контрольная работа 1 
Раздел 5. Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения. (15 часов) 

43 Квадратное уравнение. 1 Распознавать квадратные уравнения.  
Записывать формулу корней квадратного уравнения; ре-
шать квадратные уравнения — полные и неполные. Прово-
дить простейшие исследования квадратных уравнений. 
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 
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44-45 Неполное квадратное уравнение. 2 
46-48 Формула корней квадратного 

уравнения. 
3 

49-50 Теорема Виета. 2 
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51-52 Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным. 

2 преобразований и заменой переменной.  
Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэф-
фициентами квадратного уравнения.  
Формулировать теорему Виета, а также обратную теорему, 
применять эти теоремы для решения задач. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: пере-
ходить от словесной формулировки условия задачи к алгеб-
раической модели путём составления уравнения; решать со-
ставленное уравнение; интерпретировать результат.  
Знакомиться с историей развития алгебры. 

53-54 Простейшие дробно-
рациональные уравнения. 

2 

55-56 Решение текстовых задач с помо-
щью квадратных уравнений 

2 

57 Контрольная работа 1 

Раздел 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений. (13 часов) 
58-59 Линейное уравнение с двумя пе-

ременными, его график, примеры 
решения уравнений в целых чис-
лах. 

2 Распознавать линейные уравнения с двумя переменными. 
Строить графики линейных уравнений, в том числе исполь-
зуя цифровые ресурсы.  
Различатьпараллельные и пересекающиеся прямые по их 
уравнениям. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя пере-
менными подстановкой и сложением.  
Решать простейшие системы, в которых одно из уравнений 
не является линейным.  
Приводить графическую интерпретацию решения уравне-
ния с двумя переменными и систем уравнений с двумя пе-
ременными. Решать текстовые задачи алгебраическим спо-
собом 
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60-62 Решение систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 

3 

63-64 Примеры решения систем нели-
нейных уравнений с двумя пере-
менными. 

2 

65-66 Графическая интерпрета-
ция уравнения с двумя перемен-
ными и систем уравнений с дву-
мя переменными. 

2 

67-69 Решение текстовых задач с помо-
щью систем уравнений 

3 

70 Контрольная работа 1 
Раздел 7. Уравнения и неравенства. Неравенства. (12 часов) 
71-72 Числовые неравенства и их свой-

ства. 
2 Формулировать свойства числовых неравенств, иллюст-

рировать их на координатной прямой, доказывать алгеб-
раически.  
Применять свойства неравенств в ходе решения задач. 
Решать линейные неравенства с одной переменной, изо-
бражать решение неравенства на числовой прямой. Решать 
системы линейных неравенств, изображать решение систе-
мы неравенств на числовой прямой. 
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73-74 Неравенство с одной переменной. 2 
75-77 Линейные неравенства с одной 

переменной и их решение. 
3 

78-80 Системы линейных неравенств с 
одной переменной и их решение. 

3 

81 Изображение решения линейного 1 
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неравенства и их систем на число-
вой прямой 

82 Практическая работа 1 
Раздел 8. Функции. Основные понятия. (5  часов) 

83 Понятие функции. 1 Использовать функциональную терминологию и символи-
ку.  
Вычислять значения функций, заданных формулами (при 
необходимости использовать калькулятор); составлять таб-
лицы значений функции.  
Строить по точкам графики функций. 
Описывать свойства функции на основе её графического 
представления.  
Исследовать примеры графиков, отражающих реальные 
процессы и явления.  
Приводить примеры процессов и явлений с заданными 
свойствами.  
Использовать компьютерные программы для построения 
графиков функций и изучения их свойств. 

ЦОК –educont.ru 
84 Область определения и множество 

значений функции. 
1 

85 Способы задания функций. 1 
86 График функции. 1 
87 Свойства функции, их отображе-

ние награфике 
1 

Раздел 9.Функции. Числовые функции. (9 часов) 
88 Чтение и построение графи-

ков функций. 
1 Находить с помощью графика функции значение одной из 

рассматриваемых величин по значению другой. В  неслож-
ных случаях выражать формулой зависимость между вели-
чинами.  
Описывать характер изменения одной величины в зависи-
мости от изменения другой. 
Распознавать виды изучаемых функций.  
Показывать схематически положение на координатной 
плоскости графиков функций вида: y = x², y = x³, 
у=√х, y=IхI 
Использовать функционально-графические представления 
для решения и исследования уравнений и систем уравнений. 
Применять цифровые ресурсы для построения графиков 
функций. 
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89 Примеры графиков функций, от-
ражающих реальные процессы. 

1 

90-91 Функции, описывающие прямую и 
обратную пропорциональные за-
висимости, их графики. 

2 

92 Гипербола. 1 
93 График функции y = x2.  1 

94-95 Функции y = x², y = x³, 
у=√х, y=IхI; графическое решение 
уравнений и систем уравнений 

2 

96 Практическая работа 1 

Раздел 10. Повторение и обобщение. (6 часов) 
97-102 Повторение основных понятий и 

методов курсов 7 и 8 классов, 
6 Выбирать, применять, оценивать способы сравнения чи-

сел, вычислений, преобразований выражений, решения 
ЦОК –educont.ru 
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обобщение знаний. уравнений.  
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и са-
мопроверку результата вычислений, преобразований, по-
строений.  
Решать задачи из реальной жизни, применять математиче-
ские знания для решения задач из других предметов.  
Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать способы 
решения задачи. 

9 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Числа и вычисления. Действительные числа. (9 часов) 
1 Рациональные числа, иррациональные 

числа, конечные и бесконечные десятич-
ные дроби.   

1 Развивать представления о числах: от множества на-
туральных чисел до множества действительных чи-
сел. Ознакомиться с возможностью представления 
действительного числа как бесконечной десятичной 
дроби, применять десятичные приближения рацио-
нальных и иррациональных чисел.  
Изображать действительные числа точками  на ко-
ординатной прямой.  
Записывать, сравнивать и упорядочивать действи-
тельные числа.  
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия с рациональными числами; 
находить значения степеней с целыми показателями 
и корней; вычислять значения числовых выражений. 
Получить представление о значимости действитель-
ных чисел в практической деятельности человека. 
Анализировать и делать выводы о точности при-
ближения действительного числа при решении задач.  
Округлять действительные числа, выполнять при-
кидку результата вычислений, оценку значений чи-
словых выражений.  
Знакомиться с историей развития математики 
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2 Множество действительных чисел; дейст-
вительные 
числа как бесконечные десятичные дроби. 

1 

3 Взаимно однозначное соответствие между 
множеством действительных чисел и 
множеством точек координатной прямой. 

1 

4-5 Сравнение действительных чисел, ариф-
метические действия с действительными 
числами. 

2 

6 Приближённое значение величины, точ-
ность приближения. 

1 

7 Округление чисел. 1 
8 Прикидка и оценка результатов вычисле-

ний. 
1 

9 Практическая  работа  1 

Раздел 2. Уравнения  и неравенства. Уравнения с одной переменной.(14 часов) 
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10 Линейное уравнение. 1 Осваивать, запоминать и применять графические 
методы при решении уравнений, неравенств и их сис-
тем. Распознавать целые и дробные уравнения.  
Решать линейные и квадратные уравнения, уравне-
ния, сводящиеся к ним, простейшие дробно-
рациональные уравнения.  
Предлагать возможные способы решения текстовых 
задач, обсуждать их и решать текстовые задачи раз-
ными способами. 

ЦОК –educont.ru 
11-12 Решение уравнений, сводящихся к линей-

ным. 
2 

13-14 Квадратное уравнение. 2 
15 Решение уравнений, сводящихся к квад-

ратным. 
1 

16 Биквадратные уравнения. 1 
17-18 Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на мно-
жители. 

2 

19-20 Решение дробно-рациональных уравне-
ний. 

2 

21-22 Решение текстовых задач алгебраическим 
методом. 

2 

23 Контрольная работа 1 
Раздел 3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений. (14 часов) 
24-26 Линейное уравнение с двумя переменны-

ми и его график. 
3 Осваивать и применять приёмы решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными и 
системы двух уравнений, в которых одно уравнение 
не является линейным.  
Использовать функционально-графические пред-
ставления для решения и исследования уравнений и 
систем. Анализировать тексты задач, решать их ал-
гебраическим способом: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к алгебраической мо-
дели путём составления системы уравнений; решать 
составленную систему уравнений; интерпретиро-
вать результат. 
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27-29 Система двух линейных уравнений с дву-
мя переменными и её решение. 

3 

30-32 Решение систем двух уравнений, одно из 
которых линейное, а другое — второй 
степени. 

3 

33 Графическая интерпретация системы 
уравнений с двумя переменными. 

1 

34-36 Решение текстовых задач алгебраическим 
способом. 

3 

37 Контрольная работа 1 
Раздел 4. Уравнения и неравенства. Неравенства. (16 часов) 
38-40 Числовые неравенства и их свойства. 3 Читать, записывать, понимать, интерпретировать 

неравенства; использовать символику и терминоло-
гию. Выполнять преобразования неравенств, ис-
пользовать для преобразования свойства числовых 
неравенств. Распознавать линейные и квадратные 
неравенства. 
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41-43 Линейные неравенства с одной перемен-

ной и их решение. 
3 

44-47 Системы линейных неравенств с одной 
переменной и их решение. 

4 

48-51 Квадратные неравенства и их решение. 4 
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52 Графическая интерпретация неравенств и 
систем неравенств с двумя переменными 

1 Решать линейные неравенства, системы линейных 
неравенств, системы неравенств, включающих квад-
ратное неравенство, и решать их; обсуждать полу-
ченные решения. Изображать решение неравенства и 
системы неравенств на числовой прямой, записы-
вать решение с помощью символов.  
Решать квадратные неравенства, используя графиче-
ские представления.  
Осваивать и применять неравенства при решении 
различных задач, в том числе практико-
ориентированных. 

53 Контрольная работа 1 

Раздел 5. Функции. (16 часов) 
54-56 Квадратичная функция, её график и свой-

ства. 
3 Распознавать виды изучаемых функций; иллюстри-

ровать схематически, объяснять расположение на 
координатной плоскости графиков функций вида: 
y = kx, y = kx + b,   y =  k/x ,   y = ax², y = ax³,y = √х,, 
y =  I х I в зависимости от значений коэффициентов; 
описывать их свойства. Распознавать квадратич-
ную функцию по формуле. Приводить примеры 
квадратичных зависимостей из реальной жизни, фи-
зики, геометрии.218 
Выявлять и обобщать особенности графика квадра-
тичной функции y = ax2 + bx + c. 
Строить и изображать схематически графики квад-
ратичных функций, заданных формулами вида  
y = ax2, y = ax2 + q, y = a(x + p) 2 , y = ax2 + bx + c. 
Анализировать и применять свойства изученных 
функций для их построения, в том числе с помощью 
цифровых ресурсов. 

ЦОК –educont.ru 

57-60 Парабола, координаты вершины параболы, 
ось симметрии параболы. 

4 

61-64 Степенные функции с натуральными по-
казателями 2 и 3, их графики и свойства. 

4 

65-68 Графики функций: y = kx, y = kx + 
b,   y =  k/x ,   y = ax², y = ax³, y = √х, 
y =  I х I 

4 

69 Контрольная работа 1 

Раздел 6. Числовые последовательности . (15 часов) 
70 Понятие числовой последовательности. 1 Осваивать и применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с использованием 
терминологии, связанной с понятием последователь-
ности.  
Анализировать формулу n-го члена последователь-
ности или рекуррентную формулу и вычислять члены 

ЦОК –educont.ru 
71-72 Задание последовательности рекуррент-

ной формулой и формулой n-го члена. 
2 

73-76 Арифметическая и геометрическая про-
грессии. 

4 

77-80 Формулы n-го члена арифметической и 4 
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геометрической прогрессий, суммы пер-
вых n членов. 

последовательностей, заданных этими формулами.  
Устанавливать закономерность в построении после-
довательности, если выписаны первые несколько её 
членов. 
Распознавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии при разных способах задания.  
Решать задачи с использованием формул n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, сум-
мы первых n членов.  
Изображать члены последовательности точками на 
координатной плоскости.  
Рассматривать примеры процессов и явлений из ре-
альной жизни, иллюстрирующие изменение в ариф-
метической прогрессии, в геометрической прогрес-
сии; изображать соответствующие зависимости гра-
фически.  
Решать задачи, связанные с числовыми последова-
тельностями, в том числе задачи из реальной жизни с 
использованием цифровых технологий (электронных 
таблиц, графического калькулятора и т.п.).  
Решать задачи на сложные проценты, в том числе 
задачи из реальной практики (с использованием каль-
кулятора).  

81 Изображение членов арифметической и 
геометрической прогрессий точками на 
координатной плоскости. 

1 

82 Линейный и экспоненциальный рост. 1 
83 Сложные проценты. 1 
84 Контрольная работа 1 

Раздел 7. Повторение, обобщение, систематизация знаний. (18 часов) 
85-88 Числа и вычисления (запись, сравнение, 

действия с действительными числами, чи-
словая прямая; проценты, отношения, 
пропорции; округление, приближение, 
оценка; решение текстовых задач арифме-
тическим способом) 

4 Оперировать понятиями: множество, подмножество, 
операции над множествами; использовать графиче-
ское представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов.  
Актуализировать терминологию и основные дейст-
вия, связанные с числами: натуральное число, про-
стое и составное числа, делимость натуральных чи-
сел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 
обыкновенная и десятичная дроби, стандартный вид 
числа, арифметический квадратный корень.  
Выполнять действия, сравнивать и упорядочивать 

ЦОК –educont.ru 

89-92 Алгебраические выраже-
ния (преобразование алгебраических вы-
ражений, допустимые значения) 

4 

93-96 Функции (построение, свойства изучен-
ных функций; графическое решение урав-
нений и их систем) 

4 
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97-102 Подготовка к итоговой аттестации 6 числа, представлять числа на координатной прямой, 
округлять числа; выполнять прикидку и оценку ре-
зультата вычислений.  
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Решать практические задачи, содержащие проценты, 
доли, части, выражающие зависимости: скорость  — 
время — расстояние, цена — количество — стои-
мость, объём работы — время — производительность 
труда.  
Разбирать реальные жизненные ситуации, формули-
ровать их на языке математики, находить решение, 
применяя математический аппарат, интерпретиро-
вать результат парировать понятиями: степень с це-
лым показателем, арифметический квадратный ко-
рень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество.  
Выполнять основные действия: выполнять расчёты 
по формулам, преобразовывать целые, дробно-
рациональные выражения и выражения с корнями, 
реализовывать разложение многочлена на множите-
ли, в том числе с использованием формул разности 
квадратов и квадрата суммы и разности; находить 
допустимые значения переменных для дробно-
рациональных выражений, корней. Оперировать по-
нятиями: функция, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрас-
тания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции.  
Анализировать, сравнивать, обсуждать свойства 
функций, строить их графики.  
Оперировать понятиями: прямая пропорциональ-
ность, обратная пропорциональность, линейная 
функция, квадратичная функция, парабола, гипербо-
ла. 
Использовать графики для определения свойств, 
процессов и зависимостей, для решения задач 
из других учебных предметов и реальной жизни; мо-
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делировать с помощью графиков реальные процессы 
и явления.  
Выражать формулами зависимости между величи- 
нами. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  "ГЕОМЕТРИЯ" 
Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" для обучающихся 7-9 классов разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 
традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образо-
вания и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и по-
ложения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой дея-
тельности невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опор-
ным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полно-
ценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в 
бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значи-
мым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 
формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития на-
учных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техни-
ки, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть прак-
тическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в ус-
ловиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным становится математический стиль мышле-
ния, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естест-
венным образом включаются 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 выра-
ботке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит матема-
тике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать из-
вестные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая 
и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подхо-
дящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, пред-
ставление о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения матема-
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тики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-
века. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, вос-
приятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ"  

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом со-
стоит одна из двух целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания 
геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные 
рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контр примеры к ложным, проводить рассуждения от 
«противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять 
его и в окружающей жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипули-
ровать». И в этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической школе. Вместе с тем 
авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик 
Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно 
вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических заключе-
ний, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, так и практических задач, встре-
чающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами 
данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры га-
ража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее 
важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже 
побочное её применение — в военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница суще-
ствует между человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для 
рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность 
полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения геометрических 
фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригоно-
метрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: «Гео-
метрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения 
плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обу-
чения — не менее 204 часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ" 

7 КЛАСС 
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Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, много-
угольник. 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, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 
Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Пер-

пендикуляр 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. 
8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 
свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её 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 подоб-

ных 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 четырёхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 
9 КЛАСС 

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 сину-

сов. 
Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 
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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, сег-
мента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования следующих личностных, мета-
предметных и предметных образовательных результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 
Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-

сийской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования различ-

ных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практи-
ческим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

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 учётом личных интересов и общественных по-

требностей. 
Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математиче-

ские закономерности в искусстве. 
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 её развития и значимости для развития цивилизации; 
овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 
овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 
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); 
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сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оцен-

ки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• готовностью к действиям в условиях неопределённости, 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 своё 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются овладени-

ем универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 
1)   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов позна-

ния окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 
Базовые логические действия: 

• 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; 
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математиче-

ских фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 
• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы-

деленных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятель-
но устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей математиче-
ского объекта, зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 
результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 
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Работа с информацией: 
• 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 надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в уст-
ных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

• 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 формулиро-
вать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-
зентации и особенностей аудитории. 
Сотрудничество: 

• 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 про-

цесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 
• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 
Самоорганизация: 
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
Самоконтроль: 

• 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, найден-

ных ошибок, выявленных трудностей; 
• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образо-
вательных результатов: 
7 КЛАСС 
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• 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. 

• Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов 
по порядку величины. 

• Строить чертежи к геометрическим задачам. 
• Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 
• Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 
• Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой 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 мес-
та 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 её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов тре-
угольника 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, про ведённого к точке касания. 
• Пользоваться простейшими геометрическими неравенства ми, понимать их практический смысл. 
• Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 КЛАСС 
• Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 
• Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 
• Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении геометрических задач. 
•  Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 
• Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 
• Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 
• Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и на ходить соответствующие длины. 
• Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 
• Пользоваться этими понятия ми для решения практических задач. 
• Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
• Применять полученные умения в практических задачах. 
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• Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между каса-
тельной и хордой при решении геометрических задач. 

• Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника 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). 
9 КЛАСС 

• Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямо-
угольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.  

• Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими ве-
личинами.  

• Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при ре-
шении геометрических задач.  

• Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 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). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Коли-
чество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин (14 ч) 
1-2 Простейшие геометрические объек-

ты точки прямые, лучи и углы, мно-
гоугольник, ломаная. 

2 Формулировать основные понятия и определения. 
Распознавать изученные геометрические фигуры, 
определять их взаимное расположение, 
выполнять чертёж по условию задачи. 
Проводить простейшие построения с помощью 
циркуля и линейки. 
Измерять линейные и угловые величины геометри-
ческих и практических объектов. 
Определять «на глаз» размеры реальных объектов, 
проводить грубую оценку их размеров. 
Решать задачи на вычисление длин отрезков и 
величин углов. 
Решать задачи на взаимное расположение геометри-
ческих фигур. 
Проводить классификацию углов, вычислять 
линейные и угловые величины, проводить необходи-
мые доказательные рассуждения. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

ЦОК –educont.ru 
 

3-5 Смежные и вертикальные углы. 3 
6-7 Работа с простейшими чертежами. 2 

8-10 Измерение линейных и угловых ве-
личин, вычисление отрезков и уг-
лов. 

3 

11-13 Периметр и площадь фигур, состав-
ленных из прямоугольников 

3 

14 Контрольная работа «Простейшие 
геометрические фигуры и их свой-
ства. 

1 

Раздел 2. Треугольники (22 ч) 
15 Понятие о равных треугольниках и 

первичные представления о равных 
(конгруэнтных) фигурах. 

1 Распознавать пары равных треугольников на 
готовых чертежах (с указанием признаков). 
Выводить следствия (равенств соответствующих 
элементов) из равенств треугольников. 
Формулировать определения: остроугольного, 
тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, 
равностороннего треугольников; биссектрисы, высо-
ты, медианы треугольника; серединного перпендику-
ляра отрезка; периметра 
треугольника. 
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16-19 Три признака равенства треуголь-
ников. 
  

4 

20-21 Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. 
  

2 

22-23 Свойство медианы прямоугольного 2 
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треугольника. Формулировать свойства и признаки равнобедрен-
ного треугольника. 
Строить чертежи, решать задачи с помощью нахож-
дения равных треугольников. 
Применять признаки равенства прямоугольных 
треугольников в задачах. 
Использовать цифровые ресурсы для исследования 
свойств изучаемых фигур. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

24 Равнобедренные и равносторонние 
треугольники. 

1 

25-26 Признаки и свойства равнобедрен-
ного треугольника. 

2 

27 Против большей стороны треуголь-
ника лежит больший угол. 

1 

28 Простейшие неравенства в геомет-
рии. 

1 

29-30 Неравенство треугольника. 2 
31 Неравенство ломаной. 1 

32-34 Прямоугольный треугольник с уг-
лом в 30°. 

3 

35 Первые понятия о доказательствах в 
геометрии 

1 

36 Контрольная работа «Треугольни-
ки» 

1 

Раздел 3. Параллельные прямые, сумма углов треугольника (14 ч) 
37-38 Параллельные прямые, их свойства. 2 Формулировать понятие параллельных прямых, на-

ходить практические примеры. 
Изучать свойства углов, образованных при пересече-
ниипараллельных прямых секущей. 
Проводить доказательства параллельности 
двух прямых с помощью углов, образованных 
при пересечении этих прямых третьей прямой. 
Вычислять сумму углов треугольника и многоуголь-
ника. 
Находить числовые и буквенные значения 
углов в геометрических задачах с использованием 
теорем о сумме углов треугольника и многоугольни-
ка. 
Знакомиться с историей развития геометрии. 

ЦОК –educont.ru 
 39 Пятый постулат Евклида. 1 

40-43 Накрест лежащие, соответственные 
и односторонние углы (образован-
ные при пересечении параллельных 
прямых секущей). 

4 

44-45 Признак параллельности прямых 
через равенство расстояний от точек 
одной прямой до второй прямой. 

2 

46-47 Сумма углов треугольника и много-
угольника. 

2 

48-49 Внешние углы треугольника 2 
50 Контрольная работа «Параллельные 

прямые, сумма углов треугольника» 
1 

Раздел 4. Окружность и круг. Геометрические построения (14 ч) 
51-52 Окружность, хорды и диаметры, их 

свойства. 
2 Формулировать определения: окружности, хорды, 

диаметра и касательной к окружности. 
ЦОК –educont.ru 
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53-54 Касательная к окружности. 2 Изучать их свойства, признаки, строить чертежи. 
Исследовать, в том числе используя цифровые ре-
сурсы: окружность, вписанную в угол; центрокруж-
ности, вписанной в угол; равенство отрезков каса-
тельных. 
Использовать метод ГМТ для доказательства 
теорем о пересечении биссектрис углов треугольника 
и серединных перпендикуляров к сторонам треуголь-
ника с помощью ГМТ. 
Овладевать понятиями вписанной и описанной 
окружностей треугольника, находить центры 
этих окружностей. 
Решать основные задачи на построение: угла, 
равного данному; серединного перпендикуляра 
данного отрезка; прямой, проходящей через 
данную точку и перпендикулярной данной прямой; 
биссектрисы данного угла; треугольников 
по различным элементам. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

55 Окружность, вписанная в угол. 1 
56 Понятие о ГМТ, применение в зада-

чах. 
1 

57-58 Биссектриса и серединный перпен-
дикуляр как геометрические места 
точек. 

2 

59 Окружность, описанная около тре-
угольника. 

1 

60 Вписанная в треугольник окруж-
ность. 

1 

61-63 Простейшие задачи на построение. 3 
64 Контрольная работа «Окружность и 

круг. Геометрические построения» 
1 

Раздел 5. Повторение, обобщение знаний (4 часа) 
65-68 Повторение и обобщение основных 

понятий  и  методов  курса 7 класса. 
4 Решать задачи на повторение, иллюстрирующие свя-

зи между различными частями курса 
ЦОК –educont.ru 
 

8 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 
Количе-
ство ча-
сов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Четырёхугольники (12 ч) 
1-3 Параллелограмм, его признаки и 

свойства. 
3 Изображать и находить на чертежах четырёхуголь-

ники разных видов и их элементы. 
Формулировать определения: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, 
равнобокой трапеции, прямоугольной трапеции. 
Доказывать и использовать при решении задач 
признаки и свойства: параллелограмма, прямоуголь-
ника, ромба, квадрата, трапеции, равнобокой трапе-
ции, прямоугольной трапеции. 

ЦОК –educont.ru 

4-7 Частные случаи параллелограммов 
(прямоугольник, ромб, квадрат), их 
признаки и свойства. 

4 

8 Трапеция. 1 
9 Равнобокая и прямоугольная трапе-

ции. 
1 

10 Удвоение медианы. 1 
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11 Центральная симметрия 1 Применять метод удвоения медианы треугольника. 
Использовать цифровые ресурсы для исследования 
свойств изучаемых фигур. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

12 Контрольная работа 
«Четырёхугольники» 

1 

Раздел 2. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные треугольники (15 ч) 
13-14 Теорема Фалеса и теорема о пропор-

циональных отрезках. 
2 Проводить построения с помощью циркуля и 

линейки с использование теоремы Фалеса и теоремы 
о пропорциональных отрезках, строить 
четвёртый пропорциональный отрезок. 
Проводить доказательство того, что медианы 
треугольника пересекаются в одной точке, и нахо-
дить связь с центром масс, находить отношение, в 
котором медианы делятся точкой их пересечения. 
Находить подобные треугольники на готовых 
чертежах с указанием соответствующих признаков 
подобия. 
Решать задачи на подобные треугольники с помо-
щью самостоятельного построения чертежей 
и нахождения подобных треугольников. 
Проводить доказательства с использованием 
признаков подобия. 
Доказывать три признака подобия треугольников. 
Применять полученные знания при решении 
геометрических и практических задач. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

ЦОК –educont.ru 
 

15-16 Средняя линия треугольника. 
  

2 

17-18 Трапеция, её средняя линия. 2 
19 Пропорциональные отрезки, построе-

ние четвёртого пропорционального 
отрезка. 

1 

20 Свойства центра масс в треугольнике. 1 
21 Подобные треугольники. 1 

22-24 Три признака подобия треугольников. 3 
25-26 Практическое применение 2 

27 Контрольная работа 
«Теорема Фалеса и теорема о пропор-
циональных отрезках, подобные тре-
угольники» 

1 

Раздел 3. Площадь. Нахождение площадей треугольников и многоугольных фигур. Площади подобных фигур (14 ч) 
28 Понятие об общей теории площади. 1 Овладевать первичными представлениями об 

общей теории площади (меры), формулировать 
свойства площади, выяснять их наглядный 
смысл. 
Выводить формулы площади параллелограмма, 
треугольника, трапеции из формулы площади 
прямоугольника (квадрата). 
Выводить формулы площади выпуклого четырёх-
угольника через диагонали и угол между ними. 
Находить площади фигур, изображённых на 

ЦОК –educont.ru 
 29-30 Формулы для площади треугольни-

ка, параллелограмма 
2 

31-32 Отношение площадей треугольников с 
общим основанием или общей высо-
той. 

2 

33 Вычисление площадей сложных фи-
гур через разбиение на части и до-
строение. 

1 

34 Площади фигур на клетчатой бумаге. 1 



234 

 

35 Площади подобных фигур. 1 клетчатой бумаге, использовать разбиение на 
части и достроение. 
Разбирать примеры использования вспомогательной 
площади для решения геометрическихзадач. 
Находить площади подобных фигур. 
Вычислять площади различных многоугольных 
фигур. 
Решать задачи на площадь с практическим со- 
держанием 

36-37 Вычисление площадей. 2 
38-39 Задачи с практическим содержанием. 2 

40 Решение задач с помощью метода 
вспомогательной площади 

1 

41 Контрольная работа 
«Площадь. Нахождение площадей 
треугольников и многоугольных фи-
гур. Площади подобных фигур» 

1 

Раздел 4. Теорема Пифагора и начала тригонометрии (10 ч) 
42-43 Теорема Пифагора, её доказательство 

и применение. 
2 Доказывать теорему Пифагора, использовать 

её в практических вычислениях. 
Формулировать определения тригонометрических 
функций острого угла, проверять их корректность. 
Выводить тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. 
Исследовать соотношения между сторонами в 
прямоугольных треугольниках с углами в 45° и 
45°; 30° и 60°. 
Использовать формулы приведения и основное 
тригонометрическое тождество для нахождениясоот-
ношений между тригонометрическими функциями 
различных острых углов. 
Применять полученные знания и умения при 
решении практических задач. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

ЦОК –educont.ru 

44 Обратная теорема Пифагора. 1 
45-46 Определение тригонометрических 

функций острого угла, тригонометри-
ческие соотношения в прямо уголь-
ном треугольнике. 

2 

47 Основное тригонометрическое тожде-
ство. 

1 

48-50 Соотношения между сторонами в 
прямоугольных треугольниках с угла-
ми в 45° и 45°; 30° и 60° 

3 

51 Контрольная работа 
«Теорема Пифагора и начала триго-
нометрии» 

1 

Раздел 5. Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. Касательные к окружности. Касание окружностей (13 ч) 
52-54 Вписанные и центральные углы, 

угол между касательной и хордой. 
3 Формулировать основные определения, связанные с 

углами в круге (вписанный угол, центральный угол). 
Находить вписанные углы, опирающиеся на одну ду-
гу, вычислять углы с помощью теоремы о 
вписанных углах, теоремы о вписанном четырёх-
угольнике, теоремы о центральном угле. 
Исследовать, в том числе с помощью цифровых 
ресурсов, вписанные и описанные четырёхугольники, 

ЦОК –educont.ru 
 

55 Углы между хордами и секущими. 1 
56-57 Вписанные и описанные четырёх-

угольники, их признаки и свойства. 
2 

58-59 Применение этих свойств при реше-
нии геометрических задач. 

2 

60-61 Взаимное расположение 2 
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9 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 
Коли-
чество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Тригонометрия. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников (16 ч) 
1 Определение тригонометрических 

функций углов от 0° до 180°. 
1 Формулировать определения тригонометрических 

функций тупых и прямых углов. 
Выводить теорему косинусов и теорему синусов (с 
радиусом описанной окружности). 
Решать треугольники. 
Решать практические задачи, сводящиеся к нахожде-
нию различных элементов треугольника 

ЦОК –educont.ru 
 

2-3 Косинус и синус прямого и тупого уг-
ла. 

2 

4-6 Теорема косинусов. (Обобщённая) 
теорема синусов (с радиусом описан-
ной окружности). 

3 

7-8 Нахождение длин сторон и вели-
чин углов треугольников. 

2 

9-10 Формула площади треугольника через 
две стороны и угол между ними. 

2 

11-12 Формула площади четырёхугольника 
через его диагонали и угол между ни-
ми. 

2 

13-15 Практическое применение доказанных 
теорем 

3 

16 Контрольная работа 
«Тригонометрия. Теоремы косинусов 

1 

двух окружностей. 
  

выводить их свойства и признаки. 
Использовать эти свойства и признаки при решении 
задач 
 

62-63 Касание окружностей. 2 
64 Контрольная работа 

«Углы в окружности. Вписанные и 
описанные четырехугольники. Каса-
тельные к окружности. Касание ок-
ружностей» 

1 

Раздел 6. Повторение, обобщение знаний  (4 ч) 
65-68 Повторение основных понятий и ме-

тодов курсов 7 и 8 классов, обобще-
ние знаний. 

4 Решать задачи на повторение, иллюстрирующие свя-
зи между различными частями курса 
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и синусов. Решение треугольников» 
Раздел 2. Преобразование подобия. Метрические соотношения в окружности (10 ч) 

17 Понятие о преобразовании подобия. 1 Осваивать понятие преобразования подобия. 
Исследовать отношение линейных элементов 
фигур при преобразовании подобия. 
Находитьпримеры подобия в окружающей действи-
тельности. 
Выводить метрические соотношения между отрезка-
ми хорд, секущих и касательных с использованием 
вписанных углов и подобных треугольников. 
Решать геометрические задачи и задачи из реальной 
жизни с использованием подобных треугольников 

ЦОК –educont.ru 
 18 Соответственные элементы подобных 

фигур. 
1 

19-22 Теорема о произведении отрезков 
хорд, теорема о произведении отрез-
ков секущих, теорема о квадрате каса-
тельной. 

4 

23-25 Применение в решении геометриче-
ских задач 

3 

26 Контрольная работа 
«Преобразование подобия. Метриче-
ские соотношения в окружности» 

1 

Раздел 3. Векторы (12 ч) 
27 Определение векторов, сложение и 

разность векторов, умножение вектора 
на число. 

1 Использовать векторы как направленные отрезки, 
исследовать геометрический (перемещение) и физи-
ческий (сила) смыслы векторов. 
Знать определения суммы и разности векторов, 
умножения вектора на число, исследовать геометри-
ческий и физический смыслы этих операций. 
Решать геометрические задачи с использованием 
векторов. 
Раскладывать вектор по двум неколлинеарным век-
торам. 
Использовать скалярное произведение векторов, 
выводить его основные свойства. 
Вычислять сумму, разность и скалярное произведе-
ние векторов в координатах. 
Применять скалярное произведение для нахождения 
длин и углов 
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28 Физический и геометрический смысл 
векторов. 

1 

29 Разложение вектора по двум неколли-
неарным векторам. 

1 

30-31 Координаты вектора. 2 
32-33 Скалярное произведение векторов, его 

применение для нахождения длин и 
углов. 

2 

34-35 Решение задач с помощью векторов. 2 
36-37 Применение векторов для решения за-

дач кинематики и механики 
2 

38 Контрольная работа 
«Векторы» 

1 

Раздел 4. Декартовы координаты на плоскости (9 ч) 
39 Декартовы координаты точек на плос-

кости. 
1 Осваивать понятие прямоугольной системы коорди-

нат, декартовых координат точки. 
Выводить уравнение прямой и окружности. Выде-
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40 Уравнение прямой. 1 
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41 Угловой коэффициент, тангенс угла 
наклона, параллельные и перпендику-
лярные прямые. 

1 лять полный квадрат для нахождения центра 
и радиуса окружности по её уравнению. 
Решать задачи на нахождение точек пересечения 
прямых и окружностей с помощью метода 
координат. 
 Использовать свойства углового коэффициента 
прямой при решении задач, для определения 
расположения прямой. 
Применять координаты при решении геометриче-
ских и практических задач, для построения 
математических моделей реальных задач («метод ко-
ординат»). 
Пользоваться для построения и исследований 
цифровыми ресурсами. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

42 Уравнение окружности. 1 
43 Нахожде-

ние координат точек пересечения окру
жности и прямой. 

1 

44 Метод координат при решении гео-
метрических задач. 

1 

45-46 Использование метода координат в 
практических задачах 

2 

47 Контрольная работа 
«Декартовы координаты на плоско-
сти» 

1 

Раздел 5. Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Вычисление площадей (8 ч) 
48 Правильные многоугольники, вычис-

ление их элементов. 
1 Формулировать определение правильных много-

угольников, находить их элементы. 
Пользоваться понятием длины окружности, 
введённымс помощью правильных многоугольников, 
определять число π, длину дуги и радианную меру 
угла. 
Проводить переход от радианной меры угла к 
градусной и наоборот. 
Определять площадь круга. 
Выводить формулы (в градусной и радианной 
мере) для длин дуг, площадей секторов и сегментов. 
Вычислять площади фигур, включающих элементы 
окружности (круга). 
Находить площади в задачах реальной жизни 
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49 Число p и длина окружности. 1 
50 Длина дуги окружности. 1 
51 Радианная мера угла. 1 
52 Площадь круга и его элементов 

(сектора и сегмента). 
1 

53-54 Вычисление площадей фигур вклю-
чающих элементы круга. 

2 

55 Контрольная работа 
«Правильные многоугольники. Длина 
окружности и площадь круга. Вычис-
ление площадей» 

1 

Раздел 6. Движения плоскости (6 ч) 
56 Понятие о движении плоскости. 1 Разбирать примеры, иллюстрирующие понятия 

движения, центров и осей симметрии. 
Формулировать определения параллельного пе- 
реноса, поворота и осевой симметрии. Выводить 
их свойства, находить неподвижные точки. 
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 57-58 Параллельный перенос, поворот 

и симметрия. 
2 

59 Оси и центры симметрии. 1 
60-61 Простейшие применения в решении 2 



238 

 

задач. Находить центры и оси симметрий простейших 
фигур. 
Применять параллельный перенос и симме- 
трию при решении геометрических задач (раз- 
бирать примеры). 
Использовать для построения и исследований 
цифровые ресурсы 

Раздел 7.Повторение, обобщение, систематизация знаний (7 ч) 
62 Повторение основных понятий 

и методов курсов 7—9 классов, обоб-
щение и систематизация знаний. 

1 Оперировать понятиями: фигура, точка, прямая, 
угол, многоугольник, равнобедренный и 
равносторонний треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и высота 
треугольника, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 
квадрат, трапеция; окружность, касательная; равенст-
во и подобие фигур, треугольников; параллельность и 
перпендикулярность 
прямых, угол между прямыми, симметрия относи-
тельно точки и прямой; длина, расстояние, 
величина угла, площадь, периметр. 
Использовать формулы: периметра и площади 
многоугольников, длины окружности и площади кру-
га, объёма прямоугольного параллелепипеда. 
Оперировать понятиями: прямоугольная система 
координат, вектор; использовать эти понятия для 
представления данных и решения задач, в том числе 
из других учебных предметов. 
Решать задачи на повторение основных понятий, ил-
люстрацию связей между различными 
частями курса. Выбирать метод для решения 
задачи. 
Решать задачи из повседневной жизни 
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63 Треугольники. 1 
64 Параллельные и перпендикулярные 

прямые. 
1 

65 Окружность и круг. Углы в окружно-
сти. Вписанные и описанные окружно-
сти многоугольников. 

1 

66 Теорема Пифагора и начала тригоно-
метрии. Решение общих треугольни-
ков 

1 

67 Правильные многоугольники. Пло-
щадь. Вычисление площадей. Площа-
ди подобных фигур 
  

1 

68  Векторы на плоскости. 1 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  "МАТЕМАТИКА" 
Предмет "Вероятность и статистика" является разделом курса "Математика". Рабочая программа по предмету "Вероятность и статистика" для 

обучающихся 7-9 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 
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учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целост-
ность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и положения Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 
стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом 
для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 
базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, свя-
занных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитар-
ных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространст-
венные формы и количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 
для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использова-
ния современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффек-
тивна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, на-
ходить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представлен-
ную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным становится математический стиль 
мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 
человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и системати-
зация, 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 мышле-
ние. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 
заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на 
уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 
подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 
представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях примене-
ния математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование 
общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассужде-
ний, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают всё большую значимость, как с точки зрения практических приложе-
ний, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая 
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базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессио-
нальной карьеры. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия реше-
ния в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мыш-
ление. 

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 расчёты. Знакомство с основ-
ными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к обще-
ственным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в при-
кладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в области инфор-
матики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закла-
дываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы выделены следую-
щие 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 оцени-
вать 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 здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными мо-
делями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими 
методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами по-
зволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характе-
ристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями над множествами, рассмат-
риваются примеры применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»; 
«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА"  
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7 КЛАСС 
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 рёбер 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. 
8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 
объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включе-
ния. 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 события-

ми. 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 рёбер. Правило 

умножения. Решение задач с помощью графов. 
Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения вероятно-

стей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахож-
дение вероятностей спо мощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 
9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по ре-
альным 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 теоре-

тического среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бер-
нулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Освоение учебного предмета «Вероятность и статистика», как раздела курса "Математики" должно обеспечивать достижение на уровне ос-
новного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика»  характеризуются: 
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. 
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 (выборы, опросы и пр.); 
готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 
Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического об-

разования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общест-

венных потребностей. 
Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть ма-

тематические закономерности в искусстве. 
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 её развития и значимости для развития цивилиза-
ции; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследо-
вательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 

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. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• готовностью к действиям в условиях неопределённости, 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; 
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• 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 своё развитие;  

• способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать при-
нимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и статистика» характеризуются овладени-

ем универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальны-
ми регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 
познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 
Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать оп-
ределения 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 крите-

рии для выявления закономерностей и противоречий; 
• делать 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 учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, само-
стоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей мате-
матического объекта, зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы- двигать предположения о его развитии в новых условиях. 
Работа с информацией: 

• 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 надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 
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2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 
Общение: 

• 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, комментировать полученный результат; 

• 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 учётом 
задач презентации и особенностей аудитории. 
Сотрудничество: 

• 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, обсуж-

дать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 
• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 
Самоорганизация: 
самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собст-

венных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 
Самоконтроль: 

• 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 поставлен- ной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» характеризуются следующими умениями. 

7 КЛАСС 
• 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. 
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8 КЛАСС 
• Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. 
• Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклоне-

ние). 
• 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; пере-

числять 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. 
9 КЛАСС 

•  Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять дан-
ные 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 проведённых 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Представление данных( 7 часов) 
1 Представление данных в табли-

цах. 
1 Осваивать способы представления статистических данных и число-

вых массивов с помощью таблиц и диаграмм с использованием акту-
альных и важных данных (демографические данные, производство 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и 
природные явления). 
Изучать методы работы с табличными и графическими представле-
ниями данных с помощью 
цифровых ресурсов в ходе практических работ 

ЦОК –educont.ru 
 

2 Практические вычисления по 
табличным данным. 

1 

3 Извлечение и интерпретация 
табличных данных. 

1 

4 Практическая работа «Табли-
цы». 

1 

5 Графическое представление 
данных в виде круговых, стол-
биковых (столбчатых) диа-
грамм. 

1 

6 Чтение и построение диа-
грамм.Примеры демографиче-
ских диаграмм. 

1 

7 Практическая работа «Диаграм-
мы» 
  

1 

Раздел 2. Описательная статистика (8 часов) 
8 Числовые наборы. 1 Осваивать понятия: числовой набор, мера центральной тенденции 

(мера центра), в том числе 
среднее арифметическое, медиана. 
Описывать статистические данные с помощью 
среднего арифметического и медианы. Решать 
задачи. 
Изучать свойства средних, в том числе с помощью цифровых ре-
сурсов, в ходе практических работ. 
Осваивать понятия: наибольшее и наименьшее 
значения числового массива, размах. 

ЦОК –educont.ru 
 9-10 Среднее арифметическое. 

  
2 

11 Медиана числового набора. 
  

1 

12 Устойчивость медианы. 
  

1 

13 Практическая работа «Средние 
значения». 
  

1 
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14 Наибольшее и наименьшее зна-
чения числового набора. 

1 Решать задачи на выбор способа описания данных в соответствии с 
природой данных и целями исследования 

 

15 Размах. 1 
Раздел 3. Случайная изменчивость (6 часов) 

16 Случайная изменчивость (при-
меры). 

1 Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группи-
ровка данных, гистограмма. 
Строить и анализировать гистограммы, подбирать подходящий 
шаг группировки. 
Осваивать графические представления разных видов случайной из-
менчивости, в том числе с помощью цифровых ресурсов, в ходе 
практической работы 

ЦОК –educont.ru 
 

17-18 Частота значений в масси-
ве данных. 

2 

19 Группировка. 
  

1 

20 Гистограммы. 
  

1 

21 Практическая работа «Случай-
ная изменчивость» 

1 

Раздел 4. Введение в теориюграфов(4 часа) 
22 Граф, вершина, ребро. Пред-

ставление задачи с помощью 
графа. 

1 Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (ва-
лентность вершины), цепь и цикл. 
Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров путь, обход графа, ори-
ентированный граф. 
Решать задачи на поиск суммы степеней вершин графа, на поиск 
обхода графа, на поиск путей в ориентированных графах. 
Осваивать способы представления задач из курса алгебры, геомет-
рии, теории вероятностей, других предметов с помощью графов 
(карты, схемы, электрические цепи, функциональные соответствия) 
на примерах 

ЦОК –educont.ru 
 

23 Степень (валентность) вершины. 
Число рёбер и суммарная сте-
пень вершин. 

1 

24 Цепь и цикл. Путь в графе. 
Представление о связности гра-
фа. 

1 

25 Обход графа (эйлеров путь). 
Представление об ориентиро-
ванных графах. 

1 

Раздел 5. Вероятность и частота случайного события (4 часа) 
26 Случайный опыт и случайное 

событие.Вероятность и частота 
события. 

1 Осваивать понятия: случайный опыт и случайное событие, малове-
роятное и практически достоверное событие. 
Изучать значимость маловероятных событий в природе и обществе 
на важных примерах (аварии, несчастные случаи, защита персональ-
ной информации, передача данных). 
Изучать роль классических вероятностных моделей (монета, иг-
ральная кость) в теории вероятностей. 

ЦОК –educont.ru 
 

27 Роль маловероятных 
и практически достоверных со-
бытий в природе и в обществе. 

1 

28 Монета и игральная кость в тео- 1 
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рии вероятностей. Наблюдать и изучать частоту событий в простых экспериментах, в 
том числе с помощью цифровых ресурсов, в ходе практической ра-
боты 

29 Практическая работа «Частота 
выпадения орла» 

1 

Раздел 6. Обобщение, контроль (5 часов) 
30 Представление данных. 1 Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на представление и описание данных с помощью 
изученных характеристик. 
Обсуждать примеры случайных событий, маловероятных и практи-
чески достоверных случайных событий, их роли в природе и жизни 
человека 

ЦОК –educont.ru 
 31-32 Описательная статистика. 2 

33-34 Вероятность случайного собы-
тия. 

2 

8 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Повторение курса 7 класса (4 часа) 
1 Представление данных. Описа-

тельная статистика. 
1 Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на представление и описание данных с помощью 
изученных характеристик. 
Решать задачи на представление группированных данных и описа-
ние случайной изменчивости. 
Решать задачи на определение частоты случайных событий, обсуж-
дение примеров случайных событий, маловероятных и практически 
достоверных случайных событий, их роли в природе 
и жизни человека 

ЦОК –educont.ru 
 

2 Случайная изменчивость. Сред-
ние числового набора. 

1 

3 Случайные события. Вероятно-
сти и частоты. 

1 

4 Классические модели теории 
вероятностей: монета и играль-
ная кость 

1 

Раздел 2. Описательная статистика. Рассеивание данных(4 часа) 
5 Отклонения. 1 Осваивать понятия: дисперсия и стандартное отклонение, исполь-

зовать эти характеристики для описания рассеивания данных. 
Выдвигать гипотезы об отсутствии или наличии связи по диаграм-
мам рассеивания. 
Строить диаграммы рассеивания по имеющимся данным, в том чис-
ле с помощью компьютера 

ЦОК –educont.ru 
 6 Дисперсия числового набора. 1 

7 Стандартное отклонение число-
вого набора. 

1 

8 Диаграммы рассеивания 1 

Раздел 3. Множества (4 часа) 
9 Множество, подмножество. 1 Осваивать понятия: множество, элемент множества, подмножество. 

Выполнять операции над множествами: объединение, пересечение, 
дополнение. 

ЦОК –educont.ru 
 10 Операции над множествами: 

объединение, пересечение, до-
1 
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полнение. Использовать свойства: переместительное, сочетательное, распре-
делительное, включения. 
Использовать графическое представление множеств при описании 
реальных процессов и явлений, при решении задач из других учеб-
ныхпредметов и курсов 

11 Свойства операций над множе-
ствами: переместительное, соче-
тательное, распределительное, 
включения. 

1 

12 Графическое представление 
множеств. 

1 

Раздел 4. Вероятность случайного события (6 часов) 
13 Элементарные события. Слу-

чайные события. 
1 Осваивать понятия: элементарное событие, случайное событие как 

совокупность благоприятствующих элементарных событий, равно-
возможные элементарные события. 
Решать задачи на вычисление вероятностей событий по вероятно-
стям элементарных событий случайного опыта. 
Решать задачи на вычисление вероятностей событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями, в том числе с помо-
щью компьютера. 
Проводить и изучать опыты с равновозможными элементарными 
событиями (с использованием монет, игральных костей, других мо-
делей) в ходе практической работы 

ЦОК –educont.ru 
 

14 Благоприятствующие элемен-
тарные события. 

1 

15 Вероятности событий. 1 
16 Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 
1 

17 Случайный выбор. 1 
18 Практическая работа «Опыты с 

равновозможными элементар-
ными событиями» 

1 

Раздел 5. Введение в теорию графов (4 часа) 
19 Дерево. 1 Осваивать понятия: дерево как граф без цикла, висячая вершина 

(лист), ветвь дерева, путь в дереве, диаметр дерева. 
Изучать свойства дерева: существование висячей вершины, единст-
венность пути между двумя вершинами, связь между числом вершин 
и числом рёбер. 
Решать задачи на поиск и перечисление путей в дереве, определе-
ние числа вершин или рёбер в дереве, обход бинарного дерева, в том 
числе с применением правила умножения 

ЦОК –educont.ru 
 20-21 Свойства дерева: единствен-

ность пути, существование ви-
сячей вершины, связь между 
числом вершин и числом рёбер. 

2 

22 Правило умножения. 1 

Раздел 6. Случайные события (8 часов) 
23 Противоположное событие. 1 Осваивать понятия: взаимно противоположные события, операции 

над событиями, объединение и пересечение событий, диаграмма Эй-
лера (Эйлера—Венна), совместные и несовместные события. 
Изучать теоремы о вероятности объединения двух событий (фор-
мулы сложения вероятностей). 
Решать задачи, в том числе текстовые задачи на определение веро-

ЦОК –educont.ru 
 24 Диаграмма Эйлера. 1 

25 Объединение и пересечение со-
бытий. 

1 

26 Несовместные события. 1 
27 Формула сложения вероятно- 1 
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9 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся Электронные (циф-
ровые) образова-
тельные ресурсы 

Раздел 1. Повторение курса 8 класса (4 часа) 
1 Представление данных. 1 Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на представление и описание данных. 
Решать задачи на нахождение вероятностей объединения и пересе-
чения событий, в том числе независимых, с использованием графи-
ческих представлений и дерева случайного опыта. 
Решать задачи на перечисление комбинаций (числа перестановок, 
числа сочетаний), на нахождение вероятностей событий с примене-
нием комбинаторики, в том числе с использованием треугольника 

ЦОК –educont.ru 
 2 Описательная  статистика.  1 

3 Операции над событиями 1 
4 Независимость событий 1 

стей. ятностей объединения и пересечения событий с помощью числовой 
прямой, диаграмм Эйлера, формулы сложения вероятностей. 
Осваивать понятия: правило умножения вероятностей, условная 
вероятность, независимые события дерево случайного опыта. 
Изучать свойства (определения) независимых событий. 
Решать задачи на определение и использование независимых собы-
тий. 
Решать задачи на поиск вероятностей, в том числе условных, с ис-
пользованием дерева случайного опыта 

28 Правило умножения вероятно-
стей. 

1 

29 Условная вероятность. Незави-
симые события. 

1 

30 Представление случайного экс-
перимента в виде дерева. 

1 

Раздел 7. Обобщение, контроль (4 часа) 
31 Представление данных 1 Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на представление и описание данных с помощью 
изученных характеристик. 
Решать задачи на нахождение вероятности случайного события по 
вероятностям элементарных событий, в том числе в опытах с равно-
возможными элементарными событиями, с применением графов. 
Решать задачи на нахождение вероятностей объединения и пересе-
чения событий, в том числе независимых, с использованием графи-
ческих представлений и дерева случайного опыта. 
Решать задачи на перечисление комбинаций (числа перестановок, 
числа сочетаний), на нахождение вероятностей событий с примене-
нием комбинаторики, в том числе с использованием треугольника 
Паскаля 

ЦОК –educont.ru 
 32 Описательная статистика. 1 

33 Графы. Вероятность случайного 
события. 

1 

34 Элементы комбинаторики. 1 
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Паскаля 
Раздел 2. Элементы комбинаторики (4 часа) 

5 Комбинаторное правило умно-
жения. 

1 Осваивать понятия: комбинаторное правило умножения, упорядо-
ченная пара, тройка объектов, перестановка, факториал числа, соче-
тание, число сочетаний, треугольник Паскаля. 
Решать задачи на перечисление упорядоченных пар, троек, пере-
числение перестановок и сочетаний элементов различных множеств. 
Решать задачи на применение числа сочетаний в алгебре (сокра-
щённое умножение, бином Ньютона). 

ЦОК –educont.ru 
 

6 Перестановки.Факториал. 1 
7 Сочетания и число сочета-

ний.Треугольник Паскаля. 
1 

8 Практическая работа «Вычисле-
ние вероятностей с использова-
нием комбинаторных функций 
электронных таблиц» 

1 

Раздел 3. Геометрическая вероятность (4 часа) 
9-10 Геометрическая вероятность. 2 Осваивать понятие геометрической вероятности. 

Решать задачи на нахождение вероятностей в опытах, представи-
мых как выбор точек из многоугольника, круга, отрезка или дуги ок-
ружности, числового промежутка 

ЦОК –educont.ru 
 11-12 Случайный выбор точки из фи-

гуры на плоскости, из отрезка, 
из дуги окружности 

2 

Раздел 4. Испытания Бернулли (6 часов) 
13 Испытание. 1 Осваивать понятия: испытание, элементарное событие в испытании 

(успех и неудача), серия испытаний, наступление первого успеха 
(неудачи), серия испытаний Бернулли. 
Решать задачи на нахождение вероятностей событий в серии испы-
таний до первого успеха, в том числе с применением формулы сум-
мы геометрической прогрессии. 
Решать задачи на нахождение вероятностей элементарных событий 
в серии испытаний Бернулли, на нахождение вероятности опреде-
лённого числа успехов в серии испытаний Бернулли. 
Изучать в ходе практической работы, в том числе с помощью 
цифровых ресурсов, свойства вероятности в серии испытаний Бер-
нулли 

ЦОК –educont.ru 
 14 Успех и неудача. 1 

15 Серия испытаний до первого 
успеха. 

1 

16 Испытания Бернулли. 1 
17 Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли 
1  

18 Практическая работа 
«Испытания Бернулли» 

1 

Раздел 5. Случайная величина (6 часов) 
19 Случайная величина и распре-

деление вероятностей. 
1 Освоить понятия: случайная величина, значение случайной величи-

ны, распределение вероятностей. 
Изучать и обсуждать примеры дискретных и непрерывных случай-
ных величин (рост, вес человека, численность населения, другие из-
менчивые величины, рассматривавшиеся в курсе статистики), мо-

ЦОК –educont.ru 
 

20 Математическое ожидание и 
дисперсия случайной величины. 

1 

21 Примеры математического ожи- 1 



252 

 

дания как теоретического сред-
него значения величины. 

дельных случайных величин, связанных со случайными опытами 
(бросание монеты, игральной кости, со случайным выбором и т. п.). 
Осваивать понятия: математическое ожидание случайной величи-
ны как теоретическое среднее значение, дисперсия случайной вели-
чины как аналог дисперсии числового набора. 
Решать задачи на вычисление математического ожидания и диспер-
сии дискретной случайной величины по заданному распределению, в 
том числе задач, связанных со страхованием и лотереями. 
Знакомиться с математическим ожиданием и дисперсией некоторых 
распределений, в том числе распределения случайной величины 
«число успехов» в серии испытаний Бернулли. 
Изучать частоту события в повторяющихся случайных опытах как 
случайную величину. 
Знакомиться с законом больших чисел (в форме Бернулли): при 
большом числе опытов частота события близка к его вероятности. 
Решать задачи на измерение вероятностей с помощью частот. 
Обсуждать роль закона больших чисел в обосновании частотного 
метода измерения вероятностей. 
Обсуждать закон больших чисел как проявление статистической ус-
тойчивости в изменчивых явлениях, роль закона больших чисел в 
природе и в жизни человека 

22 Понятие о законе больших чи-
сел. 

1 

23 Измерение вероятностей с по-
мощью частот. 

1 

24 Применение закона больших 
чисел 

1 

Раздел 6. Обобщение, контроль (10 часов) 
25-26 Представление данных. 2 Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на представление и описание данных. 
Решать задачи на нахождение вероятностей событий, в том числе в 
опытах с равновозможными элементарными событиями, вероятно-
стей объединения и пересечения событий, вычислять вероятности в 
опытах с сериями случайных испытаний 

ЦОК –educont.ru 
 27-28 Описательная статистика. 2 

29-30 Вероятность случайного собы-
тия. 

2 

31-32 Элементы комбинаторики. 2 
33-34 Случайные величины и распре-

деления 
2 
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«ИСТОРИЯ» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, сози-
дательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окру-
жающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своейстраныимиравце-
лом.Историядаетвозможностьпознанияипониманиячеловекаиобщества в связи прошлого, настоящего и 
будущего. 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 
основеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активнои творчески 
применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 
цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 
имировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогоее народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отноше-
нию к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 
государственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-273«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-
альной,культурнойсамоовладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческого общества, 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональ-
ному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласияимирамеж-
дулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностейсовременного общества; 
— развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках ин-
формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 
всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязии взаимообусловленности; 
— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональномобщест-
ве(Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»в образовательных организациях Россий-
ской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание истории 
и обществознания в школе. — 
2020.— №8. — С. 7—8). 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Всоответствиисучебнымпланомобщееколичествовременинаучебныегода обучения с 5-9 классы состав-

ляет 68часов.Недельнаянагрузкасоставляет2часа,при34учебных неделях. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
Содержание учебного предмета в 5 классе 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 
Введение 
Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) исторические-

дисциплины.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н.э.»).Историческая карта. 
ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных-
людей.Овладениеогнем.Появлениечеловекаразумного.Охотаисобирательство. Присваивающее хозяйство. 
Род и родовые отношения. 
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Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениеремесел. Производя-
щее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 
Появлениезнати.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытныхлюдей.Искусство первобытных 
людей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 
ДРЕВНИЙМИР 
ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнего мира. 

ДревнийВосток 
Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной вла-

сти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники).Положениеи повинности 
населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараонов; Тутмос III. 
Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыигробницы. Фараон-
реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 
Письменность(иероглифы,папирус).ОткрытиеЖ.Ф.Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта (архитектура, 
рельефы, фрески). 
ДревниецивилизацииМесопотамии 
ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода- государства. Соз-

дание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 
ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииего законы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии. Гибель импе-
рии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 
ВосточноеСредиземноморьевдревности 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и мор-

скойторговли.Города-государства.Финикийскаяколонизация.Финикийскийалфавит.Палестина и ее насе-
ление. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 
Ветхозаветныепредания. 
Персидскаядержава 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширение 
территориидержавы.Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлениеимперией.Религия персов. 
ДревняяИндия 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ари-

еввСевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Общественноеустройство,варны. Религиозные 
верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Куль-
турное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 
ДревнийКитай 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древней-

шие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайскойсте-
ны.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии:правителииподданные,положение различных групп населе-
ния. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно- философские учения. Конфуций. 
Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 
ДревняяГреция.Эллинизм Древ-
нейшая Греция 
ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.ДревнейшиегосударстванаКрите. Расцвети 

гибельМинойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская 
война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 
Греческиеполисы 
Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Становление полисов, 

их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 
Метрополиии колонии. 
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Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные-
группынаселения,политическоеустройство.Организациявоенногодела.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 Атти-
ки.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Итогигреко-персидских войн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитие рабовладения. Пе-
лопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 
КультураДревнейГреции 
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизньибытд-
ревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОлимпии. 
Македонскиезавоевания.Эллинизм 
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Ко-

ринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександра Македонско-
го. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
АлександрияЕгипетская. 
ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства 
ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода-государства.Наследие этру-
сков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патрицииипле-
беи.Управлениеизаконы.Римскоевойско.Верованиядревнихримлян.Боги.Жрецы. Завоевание Римом Ита-
лии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 
ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена.Установление господства Рима 

в Средиземноморье. Римские провинции. 
ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев-

Гракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаиустановлениедиктатуры Суллы. Восстание 
Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, 
диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 
РасцветипадениеРимскойимперии 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. 

Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и про-
винциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, переносстолицыв-
Константинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 
КультураДревнегоРима 
Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Римские историки. 

Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 
 

Содержание учебного предмета в 6 классе 
 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ 
Введение 

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 
НародыЕвропывраннее Средневековье 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.Завоеваниефранками Галлии. 
Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. 

ФранкскоегосударствовVIII—IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартеллиеговоенная реформа. За-
воевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». 
Верденскийраздел,егопричиныи значение. 
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Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ир-
ландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские госу-
дарства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправители и папы. 
ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация зако-
нов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Властьимператораицерковь.Церковные соборы. Культу-
ра Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, ико-
нопись). 
АрабывVI—ХIвв. 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционныеверования. Пророк 
Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский ха-
лифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Рас-
цвет литературы и искусства. Архитектура. 
Средневековоеевропейскоеобщество 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: социаль-
ныйстатус,образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякультура.Крестьянство:зависимостьот сеньора, повинно-
сти, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управ-
ление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торгов-
ли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике.Ганза.Обликсредневековых городов. Образ 
жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за не-
зависимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно- ры-
царскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретиков. 
ГосударстваЕвропывХII—ХVвв. 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-представительнаямонархия. Образо-
вание централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. 
Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв. 
РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итальянские государст-
ва в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение 
социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII—ХVвв.Экспансиятурок-османов. Османские завое-
вания на Балканах. Падение Константинополя. 
КультурасредневековойЕвропы 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образова-
ние:школыиуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековыйэпос.Рыцарская литература. Город-
ской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие зна-
ний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение евро-
пейского книгопечатания; И. Гутенберг. 
СтраныВостокавСредниевека 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-османов(Балканы,падениеВизантии),управлениеимперией, поло-
жение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 
Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и под-
данные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государст-
ва,властьимператоровиуправлениесегунов.Индия:раздробленностьиндийскихкняжеств, вторжение му-
сульман, Делийский султанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 
ГосударствадоколумбовойАмерикивСредние века 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. Появление евро-
пейских завоевателей. 
Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 
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ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ 

Введение 
РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории.Источники по исто-

рии России. 
Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропав середине I тыс. 

н. э. 
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и 

Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производяще-
му.Ареалыдревнейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудий и их влияние на пер-
вобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 
бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появ-
ление первого в мире колесного транспорта. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс.дон.э.Скифыискифскаякультура. Античные го-
рода-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. 
АнтичныйХерсонес.СкифскоецарствовКрыму.Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянскойпрародине и проис-
хождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Сла-
вянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, 
их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарский 
каганат.ВолжскаяБулгария. 
РусьвIX—началеXIIв. 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности: при-
родно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формированиеновойполитическойиэтническойкартыконтинента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.СкандинавынаРуси.Начало династии Рюри-
ковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.Отношенияс Византий-
ской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 
Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 
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 ВладимираСвято-
го.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское-
население.Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо: Русская Правда, церков-
ные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отноше-
ниясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и-Кипчак),странамиЦентральной,Западнойи Северной Евро-
пы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира средневеко-
вогочеловека.Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины. Дети и их воспитание. 
Календарь и хронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевскаятрадиция на Ру-
си. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Ост-
ромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведе-
ния летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 
ПроизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамового строи-
тельства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородская.Материальнаякультура. Ремесло. Во-
енное дело и оружие. 



260 

 

РусьвсерединеXII—началеXIIIв. 
Формированиесистемыземель—самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздаль-
ская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская.Эволюцияобщественного строя и права; 
внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево- Пе-
черский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-
ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковьПокрованаНерли,Георгиевский собор Юрьева-
Польского. 
РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.ПоходыБатыяна Восточную 
Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 
нашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов(такназываемоеордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в егосоставча-
стирусскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская.Политическийстрой Новгорода и 
Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.АлександрНевский. Взаимоотно-
шения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Проти-
востояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Закрепление первенствующего положения московских князей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.РольПравославнойцерквивордынскийпериодрусской истории. 
Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: государ-
ственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочевыестепи.Принятиеислама. Ослабление госу-
дарства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астрахан-
скоеханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.НародыСеверного Кавказа. Итальян-
ские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических 
связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершени-
еммонгольскихзавоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурные связи и коммуника-
ции (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Ли-
тературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные со-
боры Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 
АндрейРублев. 
ФормированиеединогоРусскогогосударствавXV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель-
вокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиXVв.Василий Темный. Новго-
род 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 государст-
ва.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеаппаратауправленияединого государства. Перемены 
в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцо-
вое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурноепространство.Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти. Флорен-
тийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестя-
жатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архи-
тектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 
Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийираннемосковскийпериоды. 

НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв.(Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяпри рассмотрении 
ключевых событий и процессов отечественной истории). 
Обобщение 
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Содержание учебного предмета в 7 классе 

 
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.КОНЕЦXV—XVIIв. 

Введение 
Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНового времени. 

Великиегеографическиеоткрытия 
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Восто-

ка.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамойморского пути в Индию. 
Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 
ЗавоеванияконкистадороввЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф.Кортес,Ф.Писарро).Европейцыв Северной 
Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 
культурные последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в. 
ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капи-
талистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего имиро-
вогорынков.Изменениявсословнойструктуреобщества,появлениеновыхсоциальныхгрупп. Повседневная 
жизнь обитателей городов и деревень. 
РеформацияиконтрреформациявЕвропе 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформациии Крестьянская 
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. 
Религиозныевойны.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения. Контрреформация. Ин-
квизиция. 
ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбаза колониальные вла-
дения. Начало формирования колониальных империй. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняяполитикаиспанских Габсбургов. 
Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значе-
ние Нидерландской революции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястраной.Католики и гугено-
ты. 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. Укреп-
лениекоролевскойвластиприТюдорах.ГенрихVIIIикоролевскаяреформация.«Золотойвек» Елизаветы I. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв. Причины,участники,этапыреволюции.Размежеваниев револю-
ционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюартов.Славная революция. Ста-
новление английской парламентской монархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего.Германские государст-
ва. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

МеждународныеотношениявXVI—XVII вв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересоввприобретенииколониальныхвладенийигосподственаторговыхпутях.Противостояние осман-
ской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вест-
фальский мир. 
ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир человека 
в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культу-
ры(барокко,классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма.Развитиенауки:переворотв естествознании, 
возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Ут-
верждение рационализма. 
СтраныВостокавXVI—XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законода-
тель.Управлениемногонациональнойимперией.Османскаяармия.ИндияприВеликих Моголах. Начало 
проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 
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Экономическаяисоциальнаяполитикагосударства.УтверждениеманьчжурскойдинастииЦин. Япония: борь-
ба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление централизованногогосударст-
ва.«Закрытие»страныдляиноземцев.Культураиискусствостран Востока в XVI—XVII вв. 
Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАК ЦАРСТВУ 
РоссиявXVIв. 

Завершениеобъединениярусскихземель. КняжениеВасилияIII.Завершениеобъединениярусских земель 
вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества 
впервойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКазанским ханствами, 
посольства в европейские государства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказныхучреждений. Боярская 
дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники 
и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязей великокняжеской 
власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. Московское вос-
стание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значе-
ние.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства.Отмена кормлений. Сис-
тема налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов ме-
стного 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 Россий-
ского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укреплениеюжныхгра-
ниц.Ливонскаявойна:причиныихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоордена. 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 Государевад-
вораи«служилыхгородов».Торгово-ремесленноенаселениегородов.Духовенство. Началозакрепощениякре-
стьян:Указо«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорскиенароды.Народы 
ПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.СосуществованиерелигийвРоссийском государ-
стве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгородаиПскова. Москов-
скиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИвана Грозного. Ре-
зультаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в.Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановлениепозиций-
РоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством.Строительство российских крепостей и засечных 
черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей. 
Смутав России 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБориса Годуно-
ва.ПолитикаБорисаГодуновавотношениибоярства.Голод1601—1603гг.иобострение социально-
экономического кризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.Личность Лжедмитрия I 
и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в граждан-
скуювойну. Лжедмитрий II. Вторжение на территориюРоссии польско-литовских отрядов. Тушинский 
лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Рос-
сией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.�П. Делагарди и распадтушинскоголаге-
ря.ОткрытоевступлениеРечиПосполитойввойнупротивРоссии.Оборона Смоленска. 



263 

 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 
престолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-литовскогогарнизонавМоскву.Подъем нацио-
нально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение горо-
да оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 
земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.иегорольвукреплениигосударственности.Избраниена царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Стол-
бовский 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. 
РоссиявXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономическогопо-
тенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.Роль патриарха Филарета в управле-
нии 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 Земскихсобо-
ров.*ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского:итогиегодеятельности. Патриарх Никон, его кон-
фликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 
старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укреплениевнутренних торговых 
связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранамии Востоком. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торго-

вые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская де-
ревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско- Новгородское 
восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территорияегорас-
пространения.Денежнаяреформа1654г.Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДони в Сибирь. Восстание Степана 
Разина. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломатическихконтактовсостранами Европы и 
Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 
Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 
КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславскаярада.Вхождение земель 
Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654— 1667 гг. Андру-
совское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 
Укреплениеюжныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией. 
«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна»иБахчисарайскиймирныйдоговор.Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийи 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 хан-
ство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
Миссионерствоихристианизация.Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональной элиты. 
КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI—XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметы 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 архитекту-
ре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырские ансамбли (Кирилло-
Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Рос-
товский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. 
Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсуннаяживопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем 
Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российскойкульту-
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ре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропейскогокультурного влияния. Посадская сатира 
XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 
«Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепоистории. Наш край в 

XVI—XVII вв. 
Обобщение. 

Содержание учебного предмета в 8 классе 
 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Введение 
ВекПросвещения 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространениеидей рацио-
нализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 
Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольте-
ра, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 
ГерманскоеПросвещение.РаспространениеидейПросвещениявАмерике.Влияниепросветителейна изменение 
представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 
ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: 
правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые вея-
ния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхземель.Экономическаяполитикавласти. Мерканти-
лизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышлен-
ного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появлениефаб-
рик,заменаручноготрудамашинным.Социальныеиэкономическиепоследствия промышленного переворо-
та. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 
Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.Попыткипроведения реформ. Коро-
левская власть и сословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв. Раздробленность Герма-
нии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Те-
резии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раз-
дробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 
Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление меж-

дународныхпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.ПопыткипроведенияреформвПортугалии. Управление 
колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний 
политикой метрополий. 
БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание 
местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 
особенностиэкономическогоразвитияисоциальныхотношений.Противоречиямеждуметрополией и коло-
ниями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независи-
мость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием 
Дж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Переломввойнеиеезавершение. Поддержка ко-
лонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 
«Отцы-основатели».Билльоправах(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатами независимости. 
ФранцузскаяреволюцияконцаXVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Дек-
ларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятелиреволюции(Ж.Ж.Дантон, Ж.-П. Марат). 
Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало 
войнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики. Конвенти 
«революционный порядокуправления». Комитетобщественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ 
от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 
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Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государст-
венныйпереворот18—19брюмера(ноябрь1799г.).Установлениережимаконсульства. Итоги и значение ре-
волюции. 
ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естест-
венных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Лите-
ратура XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 
Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведе-
ния.Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень. 
МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународныхотношенияхв XVIII в. 
Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). Раз-
делы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониаль-
ные захваты европейских держав. 
СтраныВостокавXVIIIв. 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попыткипроведенияреформ; Селим III. 
Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение бри-
танского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управ-
ления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. 
«Закрытие»Китаядляиноземцев.ЯпониявXVIIIв.Сегуныидайме.Положениесословий.Культура стран Восто-
ка в XVIII в. 
Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВКОНЦЕXVII—XVIIIв.:ОТЦАРСТВАК ИМПЕРИИ 

Введение 
РоссиявэпохупреобразованийПетраI 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизнен-
новажнаянациональнаязадача.НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.Правление царевны Софьи. Стре-
лецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 
его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Созданиебазыметаллургической индуст-
рии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Тамо-
женный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегороливуправлении страной. 
Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и город-
ским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 
крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформыуправления. Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиобластная (губерн-
ская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 
Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положениеинославных конфессий. 
ОппозицияреформамПетраI. СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.Восстанияв Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоле-

ние.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбазагегемониюна Балтике. Сражения у 
м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 
Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной по-
литике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхспециалистов. Введение 
нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 
«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхучебныхзаведений.Развитиенауки.Открытие Акаде-
мии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 
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Скульптураиархитектура.Памятникираннегобарокко. 
Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежизни российско-

го дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. 
Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстильводежде,развлечениях, питании. 
Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 
РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.Создание Верховного 
тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции 
«верховников»иприходквластиАнныИоанновны.Кабинетминистров.РольЭ.Бирона,А.И. Остермана, А. П. 
Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.ПереходМладшегожузапод суверенитет 
Российской империи. Война с Османской империей. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП.И. Шувалова. Соз-
дание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 
Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешней торговле. Ос-
нование Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных кон-
фликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 
Россия в 1760—1790-х гг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 
Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигна-
ций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.Вольноеэкономическое общество. Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 
Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному-
управлению.Созданиедворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениепривилегий гильдейского купече-
ства в налоговой сфере и городском управлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинахимперии. Ликвида-
ция гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачест-
ва. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 
РасселениеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверотерпимостипо отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 
Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государствен-
ные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещикапоотношению 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 промышлен-

ности.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостныхоброчныхкрестьянк работе на мануфакту-
рах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 
Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-транспортныесистемы: Вышневолоц-
кая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалороссии.ПартнерыРоссииво внешней 
торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводительством Емельяна 
Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 
Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбо-
родко.БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев, А. В. Суворов, Ф. 
Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причер-
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номорья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пя-
тигорска, 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.: 
стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства.Участие России в 
разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба по-
ляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 
Т.Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутрен-
нейполитики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказот принципов «про-
свещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 
власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отноше-
нию к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины 
дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В. Суворова. 
Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 
КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература наро-
дов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, 
Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвего 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 
преобразованийПетраI.УкреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубежнойЕвропы.Масонство 
в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культу-
ры(барокко,классицизм,рококо).Вкладвразвитиерусскойкультурыученых,художников, мастеров, при-
бывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому про-
шлому России к концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Духовенство. Купечество. 
Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная задача россий-
ской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-
Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечествен-
нойистории.Изучениероссийскойсловесностииразвитиерусскоголитературногоязыка. 
Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнауки и образова-
ния. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» лю-
дей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве,Институтабла-городных девиц в 
Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 
Московскийуниверситет—первыйроссийскийуниверситет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регуляр-
ный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербур-
га.Переходкклассицизму,созданиеархитектурныхансамблейвстилеклассицизмавобеих столицах. В. И. Ба-
женов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия худо-
жестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеяния в изобрази-
тельном искусстве в конце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение. 
 

Содержание учебного предмета в 9 классе 
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIX—НАЧАЛОХХ в. 
Введение 
ЕвропавначалеXIXв. 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство.Наполеоновские войны. Ан-
тинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоева-
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телям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской импе-
рии. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальные отношения, по-

литические процессы 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структу-

реобщества.Распространениесоциалистическихидей;социалисты-утописты.Выступления рабочих. Соци-
альные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, ради-
кальных политических течений и партий. 
Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-егг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламент-
скуюреформу;чартизм.Нарастаниеосвободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции. Европейские револю-
ции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 
СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ—началеХХв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение.Политическиеи социаль-
ные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизацияколониальной экспансии. 
Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди. Образование едино-
го государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.Северогерманскийсоюз. Провоз-
глашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 
союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-ВосточнойЕвропы во второй половине XIX — начале XX в. Габсбург-
ская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. 
Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские наро-
ды:борьбазаосвобождениеотосманскогогосподства.Русско-турецкаявойна1877—1878гг.,ее итоги. 
СоединенныеШтатыАмерики.СевериЮг:экономика,социальныеотношения,политическая жизнь. 

Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): причины, участники, итоги. А. Лин-
кольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX—начале ХХ в. 
Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция.Индустриализация. Монополи-

стическийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве. Развитие транспорта и 
средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее дви-
жение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 
СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная 
борьба:задачи,участники,формывыступлений.Ф.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар.Провозглашение независи-
мых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 
Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 
СтраныАзиивХIХ—началеХХв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйд-
зи.Введениеконституции.Модернизациявэкономикеисоциальныхотношениях.Переходк политике завоева-
ний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. Политика 
«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанзимата. Принятие 
конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция1905—1911г.в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев(1857—1859). 

ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны.ПолитическоеразвитиеИндиивовторойполовине XIX в. 
Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 
НародыАфрикивХIХ—началеХХв. 

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественные отношения в 
странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 
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РазвитиекультурывXIX—началеХХв. 
НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX—началеХХв.Революциявфизике. Достижения естество-

знания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 
Распространениеобразования.Техническийпрогрессиизменениявусловияхтрудаиповседневной жизни лю-
дей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: класси-
цизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и те-
атральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
МеждународныеотношениявXIX—началеXXв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и поли-
тика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старыеино-
выелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формирование военно-
политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 
МеждународныеконфликтыивойнывконцеXIX—началеХХв.(испано-американскаявойна, русско-
японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX—НАЧАЛЕXXВ. 

Введение 
Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйкомитет. Реформы 
государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняяполитика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швеци-
ей1808—1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г. 
Отечественнаявойна1812г.—важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венский конгрес-
сиегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиивевропейскойполитикепосле победы над Напо-
леоном и Венского конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815г. Военные 
поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоден-
ствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в услови-
ях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образова-
нии.Крестьянскийвопрос.РеформагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1837—1841гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особен-
ностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕвропе.Восточный вопрос. Распад 
Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин, конфликтыисот-
рудничество.ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.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 незави-
симого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Гер-
цен.Влияниенемецкойфилософииифранцузскогосоциализманарусскуюобщественнуюмысль. Россия и Ев-
ропа как центральный пункт общественных дебатов. 
КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIX в. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяполитикав области-
культуры.Основныестиливхудожественнойкультуре: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 географическогообщест-
ва.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседневности: обретение комфорта. Жизнь в го-
роде и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 
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НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 
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 Поль-
ское.Польскоевосстание1830—1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна. Движение 
Шамиля. 
СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьян-
скаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.Земскаяигородскаяреформы. Становление общест-
венного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроестраны.Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Сред-
нейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877—1878гг.РоссиянаДальнемВостоке. 
Россияв1880—1890-хгг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный 
национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение обще-
ственной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержа-
вие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура. 
Экономическаямодернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов.Упрочение статуса 
великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное земле-
владениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств. Помещичье 
«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модерниза-
ции.Миграциисельскогонаселениявгорода.РабочийвопросиегоособенностивРоссии. Государственные, об-
щественные и частнопредпринимательские способы его решения. 
КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIX 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 распростра-
нение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного 
мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 
культураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевклад 
вмировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.Общественнаязначимостьхудожественной культуры. 
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 
Этнокультурныйобликимперии 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.Правовоеположение различных 
этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской импе-
рии. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. На-
циональная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 
Польскоевосстание1863г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье.СеверныйКавказиЗакавказье. Север, 
Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссио-
неры. 
Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной 
сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллиген-
ции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческоедвижение.Рабочее движение. Жен-
ское движение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизмаидругих направле-
ний европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенно-
сти в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 
революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 
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Народническиекружки:идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды.«Хождениевнарод».«Земля и во-
ля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространениемарксизмаиформированиесоциал-демократии.Группа«Освобождениетруда». 
«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса».IсъездРСДРП. 
РоссиянапорогеХХв. 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическийрост.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. Формирова-
ниеновыхсоциальныхстрат.Буржуазия.Рабочие:социальнаяхарактеристикаиборьбаза права. Средние город-
ские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в об-
ществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 
Распространениесветскойэтикиикультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-культурные движения. 
Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японская война 1904—

1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
Перваяроссийскаяреволюция1905—1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии.НиколайIIиего окружение. 

Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 
«Союз освобождения». Банкетная кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Деятельность профессиональ-
ных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавоевоскресенье»9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихгородскихслоев, солдат и 
матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры. Неонародни-
ческие партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшеви-
ки. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы.Декабрьское1905г. воору-
женное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. Избира-
тельный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГосударственнойдумы: итоги и уроки. 
Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальные преобразо-

вания. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 
Незавершенностьпреобразованийинарастаниесоциальныхпротиворечий.IIIиIVГосударственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россияв преддверии миро-
вой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Ми-
ровоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архи-
тектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.«Русскиесезоны» в Париже. За-
рождение российского кинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымобществоми народом. 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской шко-
лы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX—началеХХв. 
Обобщение. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Изучениеисториив5-9классахнаправленонадостижениеобучающимисяличностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразовательной школе в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 
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в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликуль-
турном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношениекдостижениямсво-
ейРодины—России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям на-
рода; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному насле-
дию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служе-
ния Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организа-
ции, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремиз-
ма,дискриминации;неприятиедействий,наносящихущербсоциальнойиприроднойсреде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях наро-
довРоссии;ориентациянаморальныеценностиинормысовременногороссийскогообществав 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; ак-
тивное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии челове-
каиобщества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующихпоколений; овладение навы-
ками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 
исохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсовременногообщественногосознания; 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 культурныхтрадицийина-
родноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругих народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимо-
стиеесохранения(втомчисле—наосновепримеровизистории);представлениеоб идеалах гармоничного физи-
ческого и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и 
в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 
людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 
существовавшихвпрошломисовременныхпрофессий;уважениектрудуирезультатамтрудовой деятельности 
человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуаль-
ной траектории образования и жизненных планов; 

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдей 
сприроднойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременногомираи необходимо-
сти защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; го-
товность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:представленияоб 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. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизученияисториивосновнойшколевыражаютсявследующих качествах и 
действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 
владениебазовымилогическимидействиями: систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(в форме 

таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно- следственные 
связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосно-
вывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь 
ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать-
историческиефакты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;соотносить полученный результат с 
имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять резуль-
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таты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 
др.); 

работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации (учебник, тек-
сты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 
др.)—извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточниковисторическойинформации; высказы-
вать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном-

мире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеи сходство высказывае-
мых 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; 

осуществление совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совме-
стной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 
совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на региональномматериа-
ле;определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействияс другими членами команды; оцени-
вать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 
владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 
владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки получен-

ныхрезультатов;способностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустановленных ошибок, возникших 
трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить-
себянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических 

ситуацияхиокружающейдействительности); 
регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ для 5 класса 
1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 
называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежность 

событияквеку, тысячелетию; 
определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вести счет лет до 

нашей эры и нашей эры. 
2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийистории Древнего 
мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 
3. Работасисторическойкартой: 

находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселение человеческих 
общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, 
места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдей и их за-
нятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 
называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные, вещественные), 

приводить примеры источников разных типов; 
различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующиеэпохи, приводить 

примеры; 
извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,датыидр.); 

находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрыватьсмысл (главную 
идею) высказывания, изображения. 
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5. Историческоеописание(реконструкция): 
характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 
рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографии,ролив историче-
ских событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 
6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ;б)положения основных 
групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстриро-
вать общие явления, черты конкретными примерами; 
объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 
7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее значи-

мым событиям и личностям прошлого: 
излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыев учебной литера-

туре; 
высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,к памятникам культу-

ры. 
8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохраненияихв современном 
мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечениемре-
гиональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывформесообщения, альбома. 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ для 6 класса 
1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку, историческому пе-

риоду; 
называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологическиерамки (периоды Сред-

невековья, этапы становления и развития Русского государства); 
устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 
указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья; 
группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематических таблиц). 
3. Работасисторическойкартой: 

находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты;даватьсловесное описание их 
местоположения; 

извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцентрахРусиидругих госу-
дарств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, коло-
низаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 
различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники, законодательные акты, 

духовная литература, источники личного происхождения); 
характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей) и объяс-
нения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; характеризовать 
позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 
рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСредневековья,их участниках; 
составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи всеобщей 

истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные деяния); 
рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахнаРусиив других стра-

нах; 
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представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 
6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя-

наРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах, представлений 
средневекового человека о мире; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей истории, кон-
кретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневе-
ковья:а)находитьвучебникеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхисторических 
событий;б)соотноситьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнескольких текстах; 

проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойи всеобщей исто-
рии (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее значи-
мым событиям и личностям прошлого: 
излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебнойинаучно- популярной лите-

ратуре, объяснять, на каких фактах они основаны; 
высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетом исторического кон-

текста и восприятия современного человека. 
8. Применениеисторическихзнаний: 
объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневековья, необходимость 

сохранения их в современном мире; 
выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональном материале). 
 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ для 7 класса 
1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологическиерамки; локализо-
ватьво времени ключевые событияотечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв.; 

определятьихпринадлежностькчастивека(половина,треть,четверть); 
устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVII вв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 
указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.; 
группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоих принадлежности 

к историческим процессам, составление таблиц, схем). 
3. Работасисторическойкартой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств,важнейшихисторическихсобытияхипроцессахотечественнойивсеобщейисторииXVI 
—XVII вв.; 

устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныиособенностями ее эконо-
мического, социального и политического развития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 
различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературныеидр.); характе-
ризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 
проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественных памятниках эпо-

хи; 
сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 
рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.,их участниках; 
составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейистории XVI 

—XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества,деятельность); 
рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннее Новое время; 
представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи. 
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6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и других 

стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, куль-
туре; г) революций XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей истории, кон-
кретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI— XVII 
вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; 
б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

7. проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории:
а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 
различия.Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI— 

XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяотдельныемнения; 
выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI—XVIIвв.сучетом обстоятельств изу-

чаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
8. Применениеисторическихзнаний: 
раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени,как меняются со 

сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей; 
объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI—XVIIвв.для времени, когда 

они появились, и для современного общества; 
выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.(втомчислена региональном 

материале). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ для 8 класса 
1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определятьих принадлежность 
к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII в. 
2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностик историческим про-
цессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 
выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально- экономиче-

ских и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
4. Работасисторическимиисточниками: 

различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения (называть их 
основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; извле-
кать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщей 

историиXVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхивещественныхисточников. 
5. Историческоеописание(реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; состав-
лятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщей 

историиXVIIIв.наосновеинформацииучебникаидополнительных материалов; 
составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXVIIIв.; представ-
лять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

видесообщения,аннотации). 
6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и других 
стран вXVIIIв.;б)изменений, происшедших вXVIIIв. вразных сферах жизни российского общества; в) про-
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мышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Про-
свещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных 
отношений рассматриваемого периода; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей истории, кон-
кретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.:а) выявлять в 
историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин 
и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XVIIIв.:а)раскрыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделятьчертысходстваи различия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее значи-
мым событиям и личностям прошлого: 
анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойивсеобщейистории XVIII в. 

(выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степеньих убеди-
тельности); 

различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимыедляданной эпохи (в том 
числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIIIв.европейские влияния и на-

циональные традиции, показывать на примерах; 
выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчислена региональном мате-

риале). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ для 9 класса 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщейисторииXIX—началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)вразвитииключевыхсобытийи процессов; 
выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщей истории 

XIX — начала XX в.; 
определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.на основе ана-

лиза причинно-следственных связей. 
2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественной и все-
общей истории XIX — начала XX в.; 

группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку(хронологии, принад-
лежности к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

составлятьсистематическиетаблицы. 
3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально- экономи-
ческих и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхсфержизни страны 
(группы стран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 
представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменныхисточниковособенноститаких материалов, 

как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, стати-
стические данные; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального);выявлятьпринадлежностьисточника определен-
ному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщей истории XIX 
— начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 
5. Историческоеописание(реконструкция): 

представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX— начала XX 
в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 
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составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX—началаXXв.сописанием и оценкой 
их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXIX— начале XX в., 
показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи,их назначе-
ния, использованных при их создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссии и других 

стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 
движений и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений 
рассматриваемогопериодаиучастиявних России; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщей истории; соот-
носить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — нача-
ла XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; в) опре-
делять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических со-
бытий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 
начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходстваи-
различия;в)раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,другихстранах. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее значи-
мым событиям и личностям прошлого: 
сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.,объяснять,чтомоглолежатьвихоснове; 
оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьиаргументировать свое мне-

ние; 
объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваемуюэпоху(напримерах конкретных 

ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 
8. Применениеисторическихзнаний: 

распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятникиматериальнойи художест-
венной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания 
и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаХХв.(втом числе на регио-
нальном материале); 

объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX—началаХХв.дляРоссии,другихстранмира, высказывать и ар-
гументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 5 класса 

 
№
п/
п 

Наименование
разделови тем 
программы 

                                Виды деятельности                                                                                                                                                                                                       
Электронные (цифровые) 
образовательныересурсы 
все
го 

  

1.
1. 

Введение 2 Объяснятьзначениетерминов:история,хронология,археология, этнография, 
нумизматика; 
Характеризовать отрезки времени, используемые приописании прошлого 
(год, век, тысячелетие, эра); 
Объяснять, какая историческая и географическаяинформация содержится 
на исторических картах; 

ЯКласс, Медиатека 
Просвещения 

Итогопоразделу 2 

2.
1. 

Первобытность 4 Называтьпризнаки,покоторымисторикисудятопоявлениицивилизации; ЯКласс, Медиатека Просвещения 

Итогопоразделу 4 

3.
1. 

ДревнийЕгипе
т 

7 Объяснятьзначениепонятийитерминов:пирамида,сфинкс, рельеф, фре-
ска; 

 
ЯКласс, Медиатека Просвещения 

3.
2. 

Древниецивил
изацииМесопо
тамии 

4 Представлять, используя иллюстрации, описание 
городаВавилонавпериодегорасцветаприцареНавуходоносоре.Раскрывать 
смысл выражения «Вавилонская башня»; 

ЯКласс, Медиатека 
Просвещения 

3.
3. 

Восточное
Средиземн
оморьевдр
евности 

2 Объяснятьзначениепонятийитерминов:монотеизм,иудаизм, пророк, Вет-
хий завет; 

ЯКласс, Медиатека 
Просвещения 

3.
4. 

Персидскаядер
жава 

2 Объяснятьзначениепонятийитерминов:сатрап,зороастризм,Авеста; ЯКласс, Медиатека 
Просвещения 
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3.
5. 

ДревняяИндия 2 Объяснять,очемповествуютпоэмы«Махабхарата»и 
«Рамаяна»,чемониинтересныдляисториков; 

ЯКласс, Медиатека 
Просвещения 
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3.
6. 

ДревнийКитай 3 Представлять характеристику достижений древнихкитайцев в развитии 
письменности, в науке, техни-
ке,художественнойкультуре(вформеустныхсообщений,альбомов,презентац
ий); 

ЯКласс, Медиатека 
Просвещения 

Итогопоразделу 20 

4.
1. 

ДревнейшаяГр
еция 

5 Объяснятьзначениевыражений«Ахиллесовапята», 
«Троянскийконь»; 

 
ЯКласс, Медиатека Просвещения 

4.
2. 

Греческиеполи
сы 

7 Характеризоватьрольконкретныхлюдей—
руководителейполисов,военачальников,воиноввходевоенныхсобытий; 

ЯКласс, Медиатека Просвещения 

4.
3. 

КультураДрев
нейГреции 

5 Рассказывать о древнегреческом театре, организациипредставлений; ЯКласс, Медиатека Просвещения 

4.
4. 

Македонскиез
авоевания.Элл
инизм 

3 Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская,почему она счита-
лась культурным центромэллинистическогомира; 

 
ЯКласс, Медиатека Просвещения 

Итогопоразделу 20 

5.
1. 

Возникновени
еРимскогогосу
дарства 

3 Объяснятьпроисхождениеисмыслвыражений«ГусиРимспасли», «Пиррова по-
беда», «Разделяй и властвуй!»; 

 
ЯКласс, Медиатека Просвещения 

5.
2. 

Римскиезаво
еваниявСре
диземномор
ье 

3 Показывать на исторической карте территории римскихпровинций, объяснять, 
какие современные географическиеназвания берут начало от названий рим-
ских провинций; 

ЯКласс, Медиатека 
Просвещения 
 

5.
3. 

ПоздняяРимск
аяреспублика. 
Гражданскиево
йны 

5 ПредставлятьхарактеристикуГаяЮлияЦезаря,объяснять,благодаря чему он 
вошел в историю; 

ЯКласс, Медиатека Просвещения 
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5.
4. 

Расцветип
адениеРим
скойимпер
ии 

6 Характеризовать политику римских императоров вотношении христиан, объ-
яснять, как и при какихобстоятельствах она была изменена; 

ЯКласс, Медиатека Просвещения 

5.
5. 

КультураДрев
негоРима 

3 Изучатьиллюстрацииучебника,объяснять,очемрассказывают римские скульп-
турные портреты; 

ЯКласс, Медиатека Просвещения 

Итогопоразделу 20 

6.
1. 

Историческое
икультурноен
аследиецивил
изацийДревнег
омира 

2 Видыдеятельностипоизученнымразделам; ЯКласс, Медиатека Просвещения 

Итогопоразделу 2 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕС
ТВОЧАСОВПОПР
ОГРАММЕ 

68 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ для 6 класса 

 
№
п/
п 

Наименованиераз
деловитемпрогра
ммы 

                         Виды,формыконтроля                                                                                                                                                                                                         
Электронные(цифровые) 
образовательныересурсы 
все
го 

  

1.
1. 

Введение 1 Обозначать на ленте времени даты ключевых событий, связанных с падениемЗапад-
нойРимскойимперии,атакжехронологическиерамкииосновныепериодыистории Сред-
них веков; 

МедиатекаПросв
ещения 

Итогопоразделу 1 

2.
1. 

НародыЕвроп
ывраннееСредн
евековье 

4 Показывать на исторической карте маршруты перемещения варварских народов 
вЕвропевV—
VIвв.инаиболеезначительныеварварскиекоролевства,основанныевбывших владениях 
Западной Римской империи; 
Характеризоватьобщественноеустройствогерманскихплемен,объяснять,вчемсосто
яли его отличия от римских порядков; 
Рассказы-
вать,каквождьфранковХлодвигсумелстатькоролем,укреплялсвоювласть.Раскрывать 
значение принятия Хлодвигом христианства; 
Объяснятьзначениепонятийитерминов:Салическаяправда,майордом,бенефиций; 
Рассказывать об обстоятельствах перехода королевской власти к династииКаролин-
гов; 
Рассказывать, используя историческую карту, о завоеваниях Карла Великого; 
ПредставлятьхарактеристикуКарлаВеликого,даватьоценкуегодеятельности; 
Объяснять смысл понятия «Каролингское возрождение»; 
РассказыватьосозданиигосударствнатерриториибывшейимперииКарлаВеликого 
—воФранции,германскихиитальянскихземлях; 
Показыватьнаисторическойкартегосударства,возникшиевраннееСредневековьевВосто
чной Европе (государства славянских народов, венгров); 
Объяснять,из-
зачеговозникаликонфликтымеждуимператорамиСвященнойРимскойимперии и рим-
скими папами; 

МедиатекаПросв
ещения 

2.
2. 

Византийскаяимпери
явVI—XIвв. 

2 ХарактеризоватькультурноенаследиеВизантии,еевкладвмировуюкультуру; МедиатекаПросв
ещения 
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2.
3. 

АрабывVI—ХIвв. 2 Рассказыватьорасселениииосновныхзанятияхарабскихплемен; 
Раскрыватьзначениепонятий:ислам,хиджра,Коран,Сунна,Кааба,хадж,мечеть,имам, 
шариат, халиф, халифат; 
Объяснять,какиеположениябылизакрепленывглавныхсвященныхкнигахислама,какое 
значение они имели для арабской общины; 
Характеризоватьполитикумусульманскихправителейвзавоеванныхземлях.Объяс
нять причины распада Арабского халифата; 
Представлятьописаниевнешнеговидаивнутреннегоубранствамечетейарабскогомира, 
используя иллюстрации учебника; 

МедиатекаПросв
ещения 

2.
4. 

Средневековоеевр
опейскоеобщество 

3 Рассказывать,ктоискакойцельюотдавалземлювфеод,какстроилисьотношениясеньора и 
вассала; 
Раскрыватьзначениепонятийитерминов:феод,сеньор,вассал,сословие,рыцарь,турнир; 
Представлять характеристику средневекового рыцаря (социальное положение, образ-
жизни, кодекс рыцарской чести); 
Описыватьвнешнийобликивнутреннююпланировкусредневековогозамка,объяснят
ь назначение отдельных частей замка, построек; 
Характеризовать положение и повинности средневековых крестьян; 
Объяснятьзначениепонятийитерми-
нов:барщина,подать,десятина,община,натуральноехозяйство; 
Рассказывать, как происходило возрождение городов в средневековой Европе; 
Называтьосновныегруппынаселениясредневековыхгородов,описыватьихзанятияипол
ожение; 

МедиатекаПросв
ещения 

2.
5. 

ГосударстваЕвроп
ывXII—XVвв. 

4 Раскрывать,вчемвыражалосьусилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы в 
период зрелого Средневековья; 
Рассказыватьосозданиипарламентоввевропейскихгосударствах,раскрыватьзначение 
этих событий; 
Рассказывать о создании централизованных государств в Англии, Франции, наПире-
нейскомполуостро-
ве,выделятьобщиечертыэтихпроцессовиособенностиотдельныхстран; 
Называтьпричи-
ны,главныхучастников,ключевыесобытияиитогиСтолетнейвойны.Объяснять, чем из-
вестна в истории Жанна Д’Арк; 
РаскрыватьособенностиполитическогоразвитияземельСвященнойРимскойимпериии 
итальянских государств; 
Объяснять причины обострения социальных противоречий в городах и деревнях; 
НазыватькрупнейшиевосстанияXIVв.(Жакерия,восстаниеподруководствомУотаТайле

МедиатекаПросв
ещения 
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ра); 

2.
6. 

Культурасредневеков
ойЕвропы 

2 Раскрыватьрольрелигиивжизнисредневековогочеловекаиобщества; 
Объяснять, кого и чему учили в средневековых школах; 
Объяснятьзначениепонятийитерми-
нов:университет,магистр,лекция,диспут,схоластика; 
Раскры-
вать,вчемпроявлялсясословныйхарактерсредневековойкультуры,приводитьпримеры 
разных литературных жанров; 
Раскрыватьзначениепонятийитерми-
нов:романскийстиль,готика,гуманизм,Возрождение; 

МедиатекаПросв
ещения 

2.
7. 

СтраныВостокавСред
ниевека 

3 ПоказыватьнаисторическойкартетерриториикрупнейшихгосударствВостокавСредние
века; 
Рассказы-
вать,используяисторическуюкарту,овозникновенииОсманскогогосударства и 
завоеваниях турок-османов в XIII—XV вв.; 
Показыватьнакартетерриторииглавныхулусовмонгольскойдержавыиобъяснять,как 
монголы управляли завоеванными землями; 
Объяснять, как было организовано управление средневековыми китайскимиимпе-
риями, как осуществлялась подготовка императорских чиновников; 
ХарактеризоватьважнейшиеизобретениякитайцеввVII—XIIIвв.иобъяснять,какэти 
изобретения попадали к другим народам; 

МедиатекаПросв
ещения 

2.
8. 

Государствадокол
умбовойАмерики 
в Средние века 

1 РассказыватьодревнихобитателяхАмерики,условияхихжизни,основныхзанятиях; МедиатекаПросв
ещения 

2.
9. 

Обобщение 1 ПредставлятьисторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков; Якласс 
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Итогопоразделу 22 

3.
1. 

Введение 1 Объяснять,чтоизучаетисторияОтечества; МедиатекаПросв
ещения 

3.
2. 

Народы и госу-
дарства натерри-
ториинашейстра-
ны 
вдревно-
сти.ВосточнаяЕвро
пав середине I тыс. 
н. э. 

5 Находитьипоказыватьнаисторическойкартеместарасселениядревнегочеловеканатерри
тории России, древние государства Поволжья, Кавказа и СеверногоПричерноморья; 
Характеризоватьобщественныйстройиполитическуюорганизациювосточныхславя
н; 
Описыватьжизньибыт,верованияславян; 

МедиатекаПросв
ещения 

3.
3. 

РусьвIX—началеXII 
в. 

13 Раскрывать предпосылки и называть время образования государства Русь; 
Показывать на исторической карте территорию государства Русь, главные торговые-
пу-
ти,крупныегорода.Извлекатьизисторическойкартыинформациюонаправленияхпоходо
в князей (Олега, Игоря, Святослава); 
Систематизироватьинформациюодеятельностипервыхрусскихкнязей(ввидетаблицы); 
ДаватьоценкузначениюпринятияхристианстванаРуси; 

МедиатекаПросв
ещения 

3.
4. 

РусьвсерединеXII
—началеXIIIв. 

6 НазыватьвремяираскрыватьпричиныипоследствияраспадаРусинаотдельныесамостоят
ельныеземли; 
Извлекать из исторической карты информацию о географическом положенииваж-
нейших самостоятельных центров Руси; раскрывать их особенности; 
СистематизироватьматериаловажнейшихрусскихземляхвXII—первойтретиXIIIв. (в 
форме таблицы); 

 
МедиатекаПросв
ещения 

3.
5. 

Русскиеземли 
иихсоседивсереди
неXIII—XIVв. 

10 Объяснятьзначениепонятийитерминов:орда,хан,курултай,ярлык,баскаки,военный 
монашеский Орден, крестоносцы, святитель; 
Извлекатьинформациюизматериа-
лов,свидетельствующихопоходахмонгольскихзавоевателей (исторической карты, от-
рывков из летописей, произведенийдревнерусской литературы и др.), сопоставлять 
содержащиеся в них сведения; 
Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от ордынских ханов; 
ПоказыватьнаисторическойкартеросттерриторииЛитовскогогосударствавXIII—
XIVвв.; 

ЯКласс,МедиатекаПр
освещения 
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3.
6. 

Формированиеединог
оРусскогогосударства 
в XV в. 

8 ПоказыватьнаисторическойкартеросттерриторииРусскогогосударствавXVв.; 
Рассказывать о событиях, приведших к ликвидации ордынского владычества; 
Систематизировать (в форме таблицы) информацию о присоединении к Москвегоро-
дов, земель в правление Ивана III; 
РаскрыватьзначениесозданияединогоРусскогогосударства; 
Объяснятьзначениепонятийитерминов:централизация,поместье,крестьяне,кормление; 
Составлятьхарактеристику(историческийпортрет)ИванаIII,даватьоценкуеговкладав 
историю России; 

МедиатекаПросв
ещения 

3.
7. 

Обобщение 2 ПредставлятьисторическоеикультурноенаследиеРоссииIX-XVвв.; МедиатекаПросв
ещения 

Итогопоразделу 45 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧА
СОВПОПРОГРАММЕ 

68 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ для 7 класса 

 
№
п/
п 

Наимено
ваниераз
деловите
мпрогра
ммы 

Видыдеятельности Электронные(цифро
вые)образовательные
ресурсы 

все
го 

  

1.
1. 

Введение 1 ОбозначатьналентевремениобщиехронологическиерамкииосновныепериодыисторииНово
говремени; 

МедиатекаПросве
щения 

Итогопоразделу 1 

2.
1. 

Великиегеог
рафическиео
ткрытия 

2 Объяс-
нять,чтоспособствовалоростуинтересаевропейцевкдальнимстранамвXVв.,раскрыватьпредпо
сылки Великих географических открытий; 
Рассказывать,используякарту,оначалепоисковморскогопутивИндиювXVв.; 
Объяс-
нять,вчемсостоялиглавныеположенияизначениеТордесильясскогоиСарагосскогодоговоров; 
Раскрывать смысл понятий и терминов: каравелла, конкистадор, доминион, монополия, 
плантация; 

МедиатекаПросве
щения 

2.
2. 

Измененияв
европейском
обществеXV
I—XVIвв. 

2 Называтьновыеисточникиэнергии,которыесталииспользоватьсявЕвропевXV—
XVIIвв.,объяснять,развитию каких отраслей производства это способствовало; 
Сравниватьремесленноеимануфактурноепроизводство,объяснять,вчемзаключалисьпреимущ
ествамануфактур; 
Раскрывать, в чем выражалось и к чему вело расслоение крестьянства в начале Нового 
времени; 
СоставлятьописаниеевропейскогогородаXVI—
XVIIвв.(«типичныйгород»иликонкретныйгородповыбору); 
ХарактеризоватьусловияжизниразныхгруппнаселениявевропейскихгородахXVI—XVIIвв.; 

МедиатекаПросве
щения 

2.
3. 

Реформаци
яиконтрре-
формацияв
Европе 

2 ХарактеризоватьпредпосылкиРеформациивГермании; 
Раскрывать содержание основных положений учения Лютера, объяснять, в чем заключа-
лась их новизна; 
Раскрывать, представители каких групп германского общества и почему поддержали М. 
Лютера; 
Извлекатьикомментироватьинформациюизисторическихтекстов(фрагментыбогословскихсо
чиненийидр.); 
Объяс-

МедиатекаПросве
щения 
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нять,кемикакимобразомосуществляласьконтрреформация,каковыбылирезультатыэтойпол
итики; 

2.
4. 

Госуда
рстваЕ
вропы 
вXVI—
XVIIвв. 

7 Объяснять значение понятий: абсолютизм, централизованное государство, протекционизм; 
ХарактеризоватьполитическоеустройствоиособенностиэкономическогоразвитияИспаниивX
VI—XVIIвв.; 
ХарактеризоватьположениеНидерландовподвластьюГабсбургов; 
Объяснять,вчемсостоялозначениесобытий1566—
1609гг.дляНидерландовидляЕвропыначалаНовоговремени; 
ПредставлятьхарактеристикуРелигиозныхвойнвторойполовиныXVIв.воФранции(хронологи
ческиерамки; основные участники; формы борьбы; ключевые события; итоги и последст-
вия); 
Рассказы-
вать,врезультатекакихобстоятельствисобытийГенрихБурбонсталоснователемновойкоролевс
кой династии во Франции; 
Объяснять,чтопредусматривалНантскийэдикт1598г.,даватьоценкузначенияэтогодокумента; 
Представлять характеристику (исторический портрет) Людовика XIV; 

МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 

2.
5. 

Международ
ныеотношен
иявXVI-
XVIIвв. 

2 Называтьосновныегруппыпротиворе-
чий,существовавшихвотношенияхмеждуведущимиевропейскимигосударствами в XVI—
XVII вв., приводить примеры их проявления; 
Рассказывать с опорой на историческую карту об экспансии Османской империи в Евро-
пе; 
РассказыватьопричинахТридцатилетнейвойныисобытиях,ставшихповодомкееразвязыван
ию. 
СистематизироватьинформациюоТридцатилетнейвойне1618—
1648гг.(хронологическиерамкииэтапы;основные участники, блоки государств и их цели; 
ключевые события и их последствия; итоги);Рассказывать о характере военных действий и 
их последствиях для населения и хозяйства европейскихстран; 

МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 
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2.
6. 

Европейск
аякультур
авраннееН
овоевремя 

3 НазыватьмастеровитальянскогоВозрожде-
ния,творившихвпервойчетвертиXVIв.(ЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуонарроти,Рафаэл
ьСанти),иихпроизведения,объяснять,почемуэтотпериодполучилназвание Высокого Возрож-
дения; 
Рассказывать,очемповествовализнаменитыероманыXVI—
XVIIвв.,объяснять,чемонипривлекаличитателей в ту эпоху и в последовавшие столетия; 
Раскрывать, в чем заключались новые взгляды на строение Вселенной, высказанные ев-
ропейскимимыслителями,ученымивXVI—
XVIIвв.,иобъяснять,почемуонивызвалиотпорипреследованиесостороны католической 
церкви; 

МедиатекаПросве
щения 

2.
7. 

СтраныВост
окавXVI— 
XVIIвв. 

3 ; 
Рассказывать об организации османской армии, высказывать суждение о причинах ее побед; 
Характеризовать османскую систему управления обширными владениями в Азии, Европе, 
Африке; 
Раскры-
вать:а)чтоозначалодлянаселенияСевернойИндииустановлениевластимусульманскойдинасти
иВеликих Моголов; б) какие традиции населения Индии сохранялись и при новых правите-
лях; 

МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 

2.
8. 

Обобщение 1 ОбобщатьисторическоеикультурноенаследиераннегоНовоговремени; МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 

Итогопоразделу 22 

3.
1. 

РоссиявXVI 
в. 

13 ПоказыватьнаисторическойкартетерриториюРоссиивпервойтретиXVIв.;называтьрусскиезем
ли,присоединенные к Москве в правление Василия III; 
ХарактеризоватьструктуруцентральнойиместнойвластивпервойтретиXVIв.; 
Сравнивать вотчину и поместье; раскрывать различия между ними; 
ХарактеризоватьвнешнююполитикуРоссиивпервойтретиXVIв.;оцениватьеерезультаты; 
Раскрывать значение денежной реформы Елены Глинской; 
ИзвлекатьинформациюизСудебни-
ка1550г.,царскихуказовииспользоватьееврассказеоположенииразличных слоев населения 
Руси, политике власти; 
Составлять план рассказа о народах Поволжья и Сибири в XVI в.; 
РассказыватьоботношенияхРоссиисКрымскимханствомвXVIв.; 
ХарактеризоватьположениеосновныхгруппнаселенияРоссийскогогосударствавXVIв.; 

МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 
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3.
2. 

Смута 
в России 

9 Раскрыватьпротиворе-
чия,существовавшиеврусскомобщественаканунеСмуты; 
Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова; 
РаскрыватьпричиныСмуты; 
НазыватьхронологическиерамкиСмутноговремени; 
Систематизироватьисторическийматериалвхронологическойтаблице«Основныесобытия
Смутноговремени»; 
Объяснятьсмыслпонятийитерминов:Смута,самозванство; 
ПоказыватьнаисторическойкартенаправленияпоходовЛжедмитрияIиЛжедмитрияII,местаде
йствийпольских и шведских интервентов, маршруты движения отрядов первого и второго 
ополчения; 
ВысказыватьсужденияоролиПравославнойцеркви,духовныхлидероввсобытияхСмутноговре
мени; 
Представлять характеристики участников ключевых событий Смутного времени; 
Показыватьнакартеместадействийземскихополчений; 
ХарактеризоватьитогиипоследствияСмутыдляРоссийскогогосударства; 

МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 

3.
3. 

Россия 
вXVIIв. 

16 ХарактеризоватьличностьидеятельностьпервыхРомановых—
МихаилаФедоровичаиАлексеяМихайловича; 
ПредставлятьввидесхемыструктурувысшихоргановгосударственнойвластииуправлениявРос
сииXVIIв.; 
Разъяс-
нять,вчемзаключалисьфункцииотдельныхпредставительныхиадминистративныхоргановвсис
теме управления государством; 
Объяснять смысл понятий: самодержавие, раскол, старообрядчество; 
Раскрывать причины и последствия церковного раскола; 
Составлять исторические портреты (характеристики) патриарха Никона, протопопа Авваку-
ма; 
ХарактеризоватьэкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.,используяинформациюисторической
карты; 
Раскрывать значение принятия Новоторгового и Таможенного уставов; 
Составлятьтаблицу«ОсновныесословияиихположениевРоссииXVIIв.»; 
ПроводитьпоискинформациивотрывкахизСоборногоуложения1649г.дляхарактеристикиполо
женияотдельных групп населения России, процесса закрепощения крестьян; 
РаскрыватьпричинысоциальныхдвиженийвРоссииXVIIв.; 

МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 
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3.
4. 

Культурноеп
ространство
XVI-XVIIвв. 

5 ИзвлекатьинформациюизДомост-
роя,изобразительныхматериаловдлярассказаонравахибытероссийского общества в XVI—
XVII вв.; 
СистематизироватьматериалодостиженияхкультурыXVI—
XVIIвв.(вформетаблицы),раскрыватьихзначение; 
СоставлятьописаниеодногоизпамятниковкультурыXVI—
XVIIвв.;оцениватьегохудожественныедостоинства; 
ПриводитьпримерыизвестныхархитектурныхсооруженийXVI—
XVIIвв.,выявлятьихназначение; 
Называть основные жанры русской литературы XVI—XVII вв.; 

МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 

3.
5. 

Обобщение 2 ОбобщатьисторическоеикультурноенаследиеРоссииXVI-XVIIвв.; МедиатекаПросвещ
ения,ЯКласс 

Итогопоразделу 45 

ОБЩЕЕКОЛИЧ
ЕСТВОЧАСОВП
ОПРОГРАММЕ 

68 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ для 8 класса 

 
№
п/
п 

Наимено
ваниераз
деловите
мпрогра
ммы 

Виды,формыконтроля Электронные(ци
фровые)образоват
ельныересурсы 

все
го 

  

1.
1. 

Введение 1 Введениевкурс; ЯКласс 

Итогопораздел
у 

1 

2.
1. 

ВекПросве
- 

2 влияниеидейПросвещениянаполитическуюсистему; ЯКласс 

 щения  ХарактеризоватьистокипоявленияидейПросвещения  
     
2.
2. 

Государст
ва 

6 ХарактеризоватьосновныеформыгосударстввЕвропеXVIIIв.; ЯКласс 
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 ЕвропывX
VIII 

 Объяснятьзначениепонятий:парламентскаямонархия,просвещенныйабсолютизм,секуляризация,  

 в.  меркантилизм,протекционизм;  
   Высказыватьиаргументироватьоценкурезультатовполитики«просвещенногоабсолютизма»в  
   европейскихстранах  
     
     
2.
3. 

Британски
е 

2 Рассказывать,ктоипочемунаправлялсявXVI—XVIIвв.ванглийскиеколониивСевернойАмерике; ЯКласс 

 колониив  Характеризоватьпорядки,устанавливавшиесявколониях,объяснять,чтовнихотличалосьотустоев  
 Северной  Старогосвета;  
 Америке  Анализироватьисторическиетексты(фрагментыдокументовидр.),отрывкиизработисториков.  
   Анализироватьисторическиетексты(фрагментыдокументовидр.),отрывкиизработисториков;  
2.
4. 

Французск
ая 

3 РаскрыватьпричиныобострениясоциальнойнапряженностивоФранциив1780-егг.; ЯКласс 

 революци
я 

 Рассказыватьособытиях1789г.вПариже,положившихначалореволюции;  

 концаXVII
I 

 Систематизироватьинформациюобосновныхэтапахиключевыхсобытияхреволюции1789—1799гг.  

 века  (вформехроники,таблицы);  
   Называтьосновныеположения«Декларацииправчеловекаигражданина»,раскрыватьихзначение;  
   ХарактеризоватьосновныеполитическиетеченияФранцузскойреволюции,называтьихидеологови  
   лидеров;  
   Объяснятьзначениепонятийитерминов:Национальноесобрание,Учредительноесобрание,  
   Законодательноесобрание,декрет,жирондисты,монтаньяры,якобинцы,санкюлоты,«вареннский  
   кризис»,Национальныйконвент,Комитетобщественногоспасения,Вандея,террор,Директория,  
   переворот18брюмера,режимконсульства;  
   Рассказыватьобосновныхпреобразованиях,проведенныхвгодыреволюциивсферахполитики,  
   экономики,социальныхотношений,религии,культуры,даватьоценкуихзначения;  
   ХарактеризоватьотношениеведущихевропейскихдержавкреволюционнымсобытиямвоФранции;  
2.
5. 

Европейск
ая 

3 РассказыватьонаиболеезначительныхдостиженияхевропейскойнаукиXVIIIв.—физики, ЯКласс 

 культура  математики,естествознания(называтьименаученыхиихоткрытия);  
 вXVIII в.    
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2.
6. 

Междунар
одныеотн
ошенияв
XVIIIв. 

2 Объяснять,когдаипочемувXVIIIв.возникали«войнызанаследство»; 
ХарактеризоватьучастиеРоссиивкрупныхмеждународныхсобытияхXVIIIв.(Севернаявойна,Семилетня
я война, разделы Польши); 
РассказыватьоСемилетнейвойне(1756—
1763),используяисторическуюкарту(причины;основныеучастники и их цели в войне; территория 
боевых действий; ключевые сражения; итоги); 

ЯКласс 

2.
7. 

СтраныВ
остокав 
XVIII в. 

3 ДаватьописаниетерриторииисоставанаселенияОсманскойимпериивXVIIIв.,используякарту.Рассказыв
атьопопыткахпроведенияреформвОсманскомгосударствевXVIIIв.,ихрезультатах; 
Объяснять, чем была вызвана серия русско-турецких войн в XVIII в., каковы были их итоги; 
Характеризовать колониальные порядки, установленные в Индии британцами; 

ЯКласс 

2.
8. 

Обобщени
е 

1 ОбобщатьисторическоеикультурноенаследиеXVIIIв.; ЯКласс 

Итогопораздел
у 

22 

3.
1. 

Введение 1 Актуализироватьматериализученногов7классе; ЯКласс 

3.
2. 

Россия в 
эпохупреоб
разований
ПетраI 

11 ДаватьсравнительнуюхарактеристикумеждународногоположенияРоссиивначалеивконцеXVIIв.; 
Сопоставлять государственный, политический, социально-экономический строй России и европей-
скихгосударств в конце XVII в., выявляя общие черты и различия; 
Раскрыватьзначениепоня-
тий:абсолютизм,модернизация.Объяснять,вчемсостоялипричиныипредпосылкипреобразований; 
ХарактеризоватьразвитиеэкономикиРоссиивпервойчетвертиXVIIIв.(наосновеинформацииучебни
ка и карты); 
Раскрыватьзначениепонятийитерми-
нов:приписныекрестьяне,посессионныекрестьяне,протекционизм, меркантилизм, подушная пе-
репись, крепостная мануфактура, фискал; 
Разъяснять сущность системы налогообложения в петровское время; 
Систематизироватьввидесхемыинформациюосоциальнойструктурероссийскогообществавпервойчетв
ерти XVIII в., характеризовать правовое положение основных социальных групп; 

ЯКласс 
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3.
3. 

Россияп
ослеПет
раI.Дво
рцовые
перевор
оты 

7 Объяснятьпричиныдворцовыхпереворотов; 
Систематизироватьинформациюодворцовыхпереворотах(даты,участники,результаты); 
Объяснятьзначениепонятийитерми-
нов:Верховныйтайныйсовет,дворцовыеперевороты,фаворитизм; 
Проводить анализ «Кондиций верховников» как исторического документа; 
ДаватьоценкуролифаворитоввуправлениииполитикеРоссиипослеПетраI; 
Рассказывать,используяинформациюкарты,обукрепленииюжныхграницРоссиив1730-егг.; 
Составлятьхарактеристику(историческийпортретАнныИоанновныиЕли-заветыПетровны);Давать 
оценку экономической и финансовой политики Елизаветы Петровны, ее результатов; 

ЯКласс 

3.
4. 

Росс
ияв1
760
— 
1790-
хгг.Правл
ениеЕкате
риныIIиП
авлаI 

18 ПредставлятьхарактеристикуличностиидеятельностиЕкатериныII; 
Объяснятьзначениепонятийитерми-
нов:«просвещенныйабсолютизм»,Уложеннаякомиссия,Вольноеэкономическое общество, секуляриза-
ция; 
Извлекатьинформацию-
из«Наказа»ЕкатериныII,выявлятьособенности«просвещенногоабсолютизма» в России; 
Представлять в виде схемы систему местного управления по губернской реформе; 
ХарактеризоватьнациональнуюирелигиознуюполитикувластивправлениеЕкатериныII; 
СравниватьэкономическуюисоциальнуюполитикуПетраIиЕкатериныII,выявлятьобщиечертыиразличия; 
ХарактеризоватьположениероссийскогокрепостногокрестьянстваспривлечениемматериалакнигиА.Н. 
Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»; 
Проводитьанализисторическихдокументов(Жалованныеграмотыдворянствуигородамидр.)длявыявления 
прав и обязанностей дворянства и городского сословия; 
Объяс-
нять,вчемсостояловлияниевосстанияподруководствомПугачеванавнутреннююполитику,общественную
жизнь; 
СравниватьосновныенаправлениявнешнейполитикиРоссииприПетреIиЕкатеринеII,выявлятьчерты 
сходства и различия; 
Систематизироватьинформациюорусско-турецкихвойнахвторойполовиныXVIIIв.(даты,участники, 
ключевые сражения, итоги); 
Высказыватьиобосновыватьсужденияопричинахпобедрусскихвойск; 
Составлять характеристику (исторический портрет) Павла I; 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Павла I, называть основные мероприятия; 
ДаватьоценкуполитикеПавлавотношениидворянстваикрестьянстванаосновеанализадокументов(указы 
о престолонаследии, о «трехдневной барщине» и др.); 
РассказыватьобИтальянскомиШвейцарскомпоходахА.В.Суворова,действияхрусскойэскадрывСредизем
ном море (с привлечением материала курса всеобщей истории); 

ЯКласс 
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РаскрыватьпричинызаговорапротивПавлаI; 

3.
5. 

Культур
ноепрос
транств
оРоссий
скойим
перии 
вXVIII в. 

6 Характеризовать направления общественной мысли в России в XVIII в.; 
Раскрыватьзначениепонятий:барокко,рококо,классицизм,сентиментализм; 
Раскрывать предпосылки становления российской науки в XVIII в.; 
Составлятьописаниепамятниковразличныхархитектурныхстилей,построенныхвXVIIIв.встолицахи 
крупных городах (в том числе в своем регионе), различать в них национальные и европейскиетради-
ции; 

ЯКласс 

3.
6. 

Обобщени
е 

2 ОбобщатьисторическоеикультурноенаследиеРоссииXVIIIвв.; ЯКласс 

Итогопораздел
у 

45 

ОБЩЕЕК
ОЛИЧЕС
ТВОЧАС
ОВПОПР
ОГРАМ

68 
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МЕ 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ для 9 класса 

 
№
п/
п 

Наименованиеразделовитемп
рограммы 

                                                                       Виды деятельности Электронные(
цифровые)обра
зовательныерес
урсы 

все
го 

  

1.1. Введение 1 Актуализацияматериалаизученногов8классе; Электронны
йдиск 
ЯКласс 

Итогопоразделу 1 

2.1. ЕвропавначалеXIXвека 2 ХарактеризоватьвнутреннююполитикуНаполеонаI(проведениереформгосударств
енного управления, финансов, развитие образования,кодификациязаконов); 
Раскрывать значение Гражданского кодекса Наполеона; 
Систематизировать информацию о военных кампаниях НаполеонаБонапар-
тав1799—1815гг.(годыинаправленияпоходов,военныеиполитическиеитоги); 
ОбъяснятьпричиныпобедармийНаполеонаIнадвойскамикоалицийевропейскихгосу
дарств; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 

2.2. Развитиеиндустриаль-
ногообществавпервойполови-
не XIX в.: экономика, соци-
альныеотношения, поитиче-
ские процессы 

2 Представлятьхарактеристикупромышленногопереворота(сущность,общиехрон
ологическиерамкииэтапы,география,ключевыеявления,результаты); 
Раскры-
вать,какменялисьусловиятрудаработниковвходепромышленногопереворота; 
Объяснять,когоназывалисоциалистами-утопистами,какиеидеионивыдвигали; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 
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2.3. Политическоеразвитиеевро
пейскихстранв1815—1840-
хгг. 

2 Составлять характеристику движения чартизма в Великобритании(участники, ос-
новные требования, действия, итоги); 
Рассказыватьоборьбегреческогонародазаосвобождениеотосманскоговладычества 
и ее итогах; 
Объяснять,вчемзаключалисьцелиучастниковсоциальныхвыступленийи освободи-
тельных движений в европейских странах в 1820—1830-х гг.;Систематизировать 
информацию о революциях 1848—1849 гг. вевропейских странах (география ре-
волюционных выступлений, ихучастни-
ки,основныетребованияреволюционныхсил,ключевыесобытия,итоги); 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 

2.4. СтраныЕвропыиСевер-
нойАмерикивсередине XIX 
- начале XX века 

6  
Составлять характеристику Викторианской эпохи (хронологическиерам-
ки;личностьмонарха;системауправления;общественныеценности;социальные 
проблемы и способы их решения); 
Объяснять, привлекая информацию исторической карты, на чемосновывалось оп-
ределение Англии в XIX в. как «мастерской мира»;Характеризовать содержание 
основных политических и социальныхре-
форм,проведенныхвАнглиивовторойполовинеXIX—началеXXв.,высказывать 
оценку их значения; 
РассказыватьовнутреннейивнешнейполитикеНаполеонаIII; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 

2.5. СтраныЛатинскойАмерикив
XIX-началеXXвека 

2 Характеризовать положение латиноамериканских колоний 
европейскихдержавкначалуXIXв.,основныепроблемыколониальногообщества; 
Объяснять, в чем состояло значение революции конца XVIII в. на о. 
Гаити; 
Рассказы-
вать,используяисторическуюкарту,обосвободительнойвойневлатиноамериканских 
владениях Испании (1810—1826), провозглашениинезависимыхгосударств; 
ПредставлятьсообщенияоС.Боливаре,другихруководителяхосвободительной 
борьбы (по выбору); 
ВысказыватьиобосновыватьсуждениеонаправленностиполитикиСШАв отноше-
нии латиноамериканских государств в XIX в.; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 
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2.6. СтраныАзиивXIX-
началеXXвека 

3  
Характеризовать последствия режима самоизоляции, существовавшего вЯпонии на 
протяжении нескольких столетий; 
Рассказывать,когдаикакзападныедержавыосуществили«открытие»Японии; 
СистематизироватьинформациюобосновныхпреобразованияхэпохиМэйдзи в 
разных сферах (политическое устройство, экономи-
ка,социальныеотношения,образование,армия)ивысказыватьоценкуихзначения; 
ПодготовитьсообщениеобимператореМуцухито; 
Характеризо-
вать,привлекаяинформациюисторическойкарты,внешнююполитикуЯпониивконц
еXIX—началеХХв.(втомчислепричины,ходи итоги Русско-японской войны 
1904—1905 гг.); 
Систематизироватьинформацию-
об«опиумныхвойнах»(причины,годы,участники,ключевыесобытия,итоги),высказ
ыватьсуждениеохарактереэтих войн со стороны западных держав и со стороны 
Китая; 
Рассказыватьовосстаниитайпинов; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 

2.7. НародыАфрикивХIХ—
началеХХв. 

1  
Показыватьнаисторическойкартекрупнейшиегосударства-метрополиииих коло-
ниальные владения в конце XIX в.; 
Объяснять,какразличалосьположениестран,определявшихсяпонятиями 
«колония», «доминион», «сфера влияния», приводить примеры; 
Рассказывать,используякарту,оборьбеведущихевропейскихдержавзаколониальные 
владения в XIX в., о включении ряда государств в концеXIX — начале ХХ в. в 
борьбу за передел мира; 
Характеризоватьотношениежителейколонийкполитикеметрополий,приводитьп
римеры; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 
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2.
8. 

РазвитиекультурывXIX—
началеХХв. 

2  
ХарактеризоватьразвитиенаукивXIX—началеХХв.,выделяя:а)открытия в 
классических науках; б) появление новых наук; 
Составлять сообщения об ученых XIX — начала ХХ в., внесшихзначительный 
вклад в историю науки (по выбору); 
Раскрывать,какизмениласьсистемаобразованиявевропейскихстранахимире в це-
лом на протяжении XIX в.; 
Называть новые виды производственной техники, транспорта, бытовыхуст-
ройств,появившиесяврассматриваемыйпериод,иобъяснять,каконивлияли на усло-
вия труда и повседневной жизни людей в XIX — началеХХв.; 
Характеризовать ведущие художественные направления XIX в. —классицизм, 
романтизм, реализм, называть произведения и их авторов; 
Выявлять в произведениях литературы и искусства 
чертыпринадлежностиктомуилииномухудожественномустилю,объяснять,вчем 
они заключаются; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 

2.
9. 

МеждународныеотношениявX
IX-началеXXвека 

1  
Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, Венская системамеждународ-
ных отношений, «восточный вопрос», аннексия, контрибуция; 
Характеризовать место русско-турецких войн в международныхотношениях XIX 
в.; 
Систематизировать информацию о формировании военно-политическихблоков 
великих держав в последней трети XIX — начале ХХ в.(участники, ключевые 
события); 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 

2.1
0. 

Обобщение 1  
ОбобщатьисторическоеикультурноенаследиеXIXв.; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 

Итогопоразделу 22 

3.
1. 

Введение 1  
Введениевкурс"ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX—началеXXв."; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 
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3.2. Александровская эпоха: 
государственныйлиберализм 

7 Систематизировать информацию о мероприятиях внутренней 
политикиАлександраIвначальныйпериодегоцарствования(вформетаблицы,тезисов
); 
Объяснять значение понятий: Негласный комитет, министерства,Государственный 
совет, вольные хлебопашцы; 
ПредставлятьхарактеристикуличностиидеятельностиМ.М.Сперанского; 
ХарактеризоватьвнешнююполитикуРоссиивначалеXIXв.вконтекстемеждународн
ых отношений того времени; 
Объяснятьзначениепонятийитерминов:коалиция,континентальнаяблокада, 
Тильзитский мир; 
Рассказыватьобэтапах,важнейшихсобытияхОтечественнойвойны1812г., исполь-
зуя историческую карту; 
РаскрыватьвлияниесобытийОтечественнойвойны1812г.нароссийскоеобщество, 
привлекая свидетельства источников, литературныепроизведения; 
Объяснятьмотивыиприводитьпримерыпатриотическогоповеденияроссиян; 
СоставлятьхарактеристикуполководцевигероевОтечественнойвойны1812 г. (по 
выбору); 
ОбъяснятьпричиныизначениепобедыРоссиивОтечественнойвойне1812г.; 
Раскрывать цели и итоги заграничных походов российской армии; 
ХарактеризоватьсистемумеждународныхотношенийиместовнейРоссии после па-
дения Наполеона; 
Участвовать в подготовке проектов, посвященных событиямОтечественнойвой-
ны1812г.иихучастникам(втомчисленарегиональномматериале); 
Раскрывать,вчемзаключаласьпротиворечивостьвнутреннейполитикиАлександра 
I после Отечественной войны 1812 г., называть основныемероприятия этой по-
литики; 
Объяснятьзначениепонятия«военныепоселения»; 
Составлятьхарактеристику(историческийпортрет)АлександраI; 
Объяснять причины создания тайных обществ; 
Составлять исторические портреты представителей декабристскогодвижения; 
Проводитьсопоставительныйанализ«Конституции»Н.М.Муравьеваи 
«Русскойправды»П.И.Пестеля,выявлятьобщиеположенияиразличия; 
Рассказыватьовыступленияхдекабристов,характеризоватьпричиныихпоражения; 
Излагатьточкизренияисториковнадвижениедекабристов,высказыватьи обосно-
вывать свое мнение; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 
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3.3. Николаевское 
самодержавие: государ-
ственныйконсерватизм 

5 СоставлятьисторическийпортретНиколаяI; 
Систематизировать информацию о централизации управления 
ирегламентацииобщественнойжизнивправлениеНиколаяI(вформетаблицы,тезисов
); 
Объяснятьзначениепонятийитерминов:кодификациязаконов,цензура; 
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселева, Е. Ф.Канкрина; 
Раскрыватьсмыслположенийдоктриныофициальнойнародностииеероль в 
общественной жизни; 

Электронны
йдиск 
ЯКласс 
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3.4. Культурноепространствои
мпериивпервойполовине 
XIX века 

3 Характеризовать основные стили и направления российскойхудожественной кул
туры, достижения театрального и музыкальногоискусств, литературы в первой п
ловине XIX в.; 
СоставлятьописаниепамятниковкультурыпервойполовиныXIX
ходящихся в своем регионе), распознавать в них чертыконкретных худ
венных стилей; 
Участвовать в подготовке проектов, посвященных достижениям 
итворчествувыдающихсяпредставителейнаукиикультурыРоссиипервойполовины 
XIX в.; 

3.5. НародыРоссиивпервойполови
неXIXв. 

2 Рассказывать,привлекаяинформациюисторическойкарты,онародахРоссии в 
первой половине XIX в.; 
Раскрыватьрольтрадиционныхконфессийвроссийскомобществевпервой половине 
XIX в.; 
Характеризоватьнациональнуюполитикуцентральнойвластивпервойполовине 
XIX в.; 

3.6. Социальнаяиправоваямодер
низациястраныпри 
Александре II 

6 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права; 
Называть основные положения крестьянской, земской, городской,
военной реформ; 
Проводить анализ Положения о крестьянах, вышедших из крепостнойзависим
сти,устанавливать,чьиинтересыоновбольшеймерезащищало; 
Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870 х гг.,излагаемые в 
учебной литературе, высказывать и обосновывать своюоценку;
Раскрывать значение понятий: редакционные комиссии,временнообязанные кр
стьяне, выкупные платежи, отрезки, мировыепосредники, земства, городские 
управы, мировой суд; 

3.7. Россияв1880-1890-хгг. 4 Составлять характеристику (исторический портрет) Александра 
СопоставлятьвнутреннююполитикуАлександраIIиАлександра
ные различия; 
Раскрыватьзначениепонятия«контрреформы»; 
Характеризовать экономическую политику государства в 
царствованиеАлександраIII; 
ДаватьоценкуитогамвнешнейполитикиАлександраIII,характеризоватьмеждународ
ное положение России в конце его царствования; 

3.8. Культурноепространствоим
периивовторойполовине 
XIX века 

3 РаскрыватьпредпосылкиподъеманаукиикультурыРоссиивовторойполовине 
(в виде тезисов); 
Характеризоватьдостиженияроссийскойнаукиикультурывовторо
в., их место в мировой культуре; 
Участвовать в подготовке проектов, посвященных деятельности
представителей художественной и научной интеллигенцииво второй половине 
XIX в. (по выбору); 

3.9. Этнокультурныйобликимпери
и 

2 ПоказыватьнакартеосновныерегионыРоссийскойимперииконца
вать об их населении; 
Представлятьсообщение(презентацию)оположенииикультурныхтрадициях 
народов России; 
Раскрыватьпричинывозникновенияицелинациональныхдвиженийвовторой пол
вине XIX в.; 
Приводить примеры взаимодействия народов, взаимовлияния
тур; 
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3.1
0. 

Формирование граждан-
ского общества иосновные 
направления обществен-
ныхдвижений 

2 Называтьхарактерныечертыобщественнойжизни1860—1890хгг.;
Характеризовать основные положения идеологии консерватизма,национализма, 
либерализма, социализма, анархизма в России; 
Составлять исторические портреты представителей общественных
Объяснять,вчемзаключаласьэволюциянародническогодвиженияв
—1880-хгг.; 
Рассказыватьораспространениимарксизмаиформированиисоциал
России; 

3.1
1. 

РоссиянапорогеXXвека 9 Давать характеристику геополитического положения и экономическогоразвития 
России в начале XX в., привлекая информацию кар-
ты;СравниватьтемпыихарактермодернизациивРоссииивдругихстранах,объяснять, в 
чем заключались особенности модернизации в России;Раскрывать сущность агра
ного вопроса в России в начале XX в.;Сопоставлять государственный, политич
ский, социальный строй Россиив начале XX в. и европейских государств, выявлять 
общие черты иразличия; 
Характеризовать положение и образ жизни разных сословий 
исоциальныхгруппвРоссиивначалеXXв.(сообщение,презентация,

3.1
2. 

Обобщение 1 ПредставлятьисторическоеикультурноенаследиеРоссииXIX-

Итогопоразделу 45 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе положений и тре-
бованийк результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федераль-
номгосударственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии 
сКонцепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётомПример-
ной программы воспитания (2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в выполнениишколой 
функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 
позволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподростковоговозрастаособенностисовременногообще
ства,различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными-
институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные-
нормы. 

Изучениекурса«Обществознание»,включающегознанияороссийскомобществеинаправленияхего раз-
вития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах иобязанно-
стях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданскойидентично-
сти,готовностикслужениюОтечеству,приверженностинациональнымценностям. 
Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ 
иИнтернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической 
иполитической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извле-
катьнеобходимыесведения, осмысливать,преобразовыватьиприменятьих. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культу-
рыи общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 
«Я»,формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 
вобществе. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной-
ответственности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода; 
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— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интере-
сов,приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федера-
ции изаконодательствеРоссийской Федерации; 
— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом-
возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культу-
ры,социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие инте-
реса кизучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопреде-
лению,самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой 
трудовойдеятельности; 
— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современномуу-
ровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение-
учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институ-
тах,нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия 
ссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальныхролейчеловекаигражданина; 
— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразны-
хисточников и критически осмысливать социальную информацию, систематизиро-
вать,анализироватьполученные данные; 
— освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти,необходимыхдляучастиявжизнигражданскогообществаигосударства; 
— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия сраз-
личными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальнымиин-
ститутами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся-
российскомобществе; 
— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отноше-
ниймежду людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в се-
мейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравствен-
нымиценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спосо-
бами исредствамизащите правопорядка вобществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обучения с 6-9 класс 

составляет34часа. Недельнаянагрузка составляет1 час. 
 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА для 6 класса 

Человекиегосоциальноеокружение 
Биологическоеисоциальноевчелове-

ке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.Потребностичеловека(биологические,социальные,духо
вные).Способностичеловека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование-
личности.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция. 
Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком мира 

исамогосебякаквиддеятельности. 
Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в современны-
хусловиях. 

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 до-
суг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 
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Общество,вкотороммыживём 
Чтотакоеобщест-

во.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Основныесферыжизниобщества и их взаи-
модействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды-

экономическойдеятельности.Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 
Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государственная властьв 

нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской-
Федерации.НашастранавначалеXXIвека.МестонашейРодинысредисовременныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 
Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного-
сообществаи международных организаций. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА для 7 класса 

 
Социальныеценностиинормы 
Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственностьипатриотизм. Гума-

низм. 
Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.Виды социаль-

ных норм. Традиции и обычаи. 
Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи стыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияние моральных 
норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 
Человеккакучастникправовыхотношений 
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспособно-

стьидееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека. Правомерное поведение. Пра-
вовая культура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасность правонарушений 
для личности и общества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащитаправисвобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федера-
ции. Права ребёнка и возможности их защиты. 
Основыроссийскогоправа 
КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзакон.Законыиподзаконныеакты.Отрасли права. 
Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Право собственности, 

защита прав собственности. 
Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи.Правапотребителейи возмож-

ности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 
Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия заклю-

чениябракавРоссийскойФедерации.Праваиобязанностидетейиродителей.Защитаправи интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязанности.Трудовой договор. За-
ключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 
Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнихприосуществлениитрудовойдеятельности. 
Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-правовая ответст-

венность. Административные проступки и административная ответственность. 
Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовная ответствен-
ность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.Структураправоохранительныхорганов Россий-
ской Федерации. Функции правоохранительных органов. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА для 8 класса 

 
Человеквэкономическихотношениях 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов.Экономический выбор. 
Экономическаясистемаиеёфункции. Собственность. 

Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность. Произво-
дительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. Обмен. 
Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие.Невидимаярука рынка. 
Многообразие рынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективность производства. 
Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участники фондового 
рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциии облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные перево-

ды,обменвалюты).Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеуслуги.Защитаправ потребителя 
финансовых услуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.Потребительскиетовары и то-
вары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. 
Личныйфинансовыйплан.Способыиформы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государствен-
ныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-кредитнаяполитикаРоссийской Федерации. Государ-
ственная политика по развитию конкуренции. 
Человеквмире культуры 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности. Современная 
молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. Образова-
ние.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе. 

ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 
ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероиспо-
ведания.Национальныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъединенияв Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 
Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационнаякультура и ин-

формационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ 9 КЛАССА 

Человек в политическом измерении 
Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. Признаки го-

сударства. Внутренняя и внешняя политика. 
Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Унитарное и федератив-

ное 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 организа-

ции. 
Гражданин и государство 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия — социальное государство. Основ-



308 

 

ные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия — светское го-
сударство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федера-
ции. Президент — глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Феде-
рации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 
система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федера-

ции: 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 Рос-

сийской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Россий-
ской Федерации. 

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. Профи-

лактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 
Человек в современном изменяющемся мире 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобали-

зации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и 
способы её улучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское 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 вирту-

альном пространстве. 
Перспективы развития общества. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания-
обществознаниявосновной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годамобу-
чения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатамос-
воения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственномобра-
зовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программывос-
питания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в це-
лом,знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный 
впрограмме вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним извозмож-
ных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределениесо-
держания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса 
восновнойшколе. 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты 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 
уобучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опытаконст-
руктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, втом-
числе вчасти: 
Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 
изаконных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организа-
ции,местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискримина-
ции;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основ-
ныхправах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностныхот-
ношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способахпротиво-
действия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление квзаимопо-
ниманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность кучастиювгу-
манитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней). 
Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномоб-
ществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, 
своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к сим-
волам России, государственным праздникам; историческому, природному наследию ипамятни-
кам,традициям разныхнародов, проживающихвродной стране. 
Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоцени-
вать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправо-
вых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступ-
ков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного 
ространства. 
Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый-
образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-
ля,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдени-
еправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-
ным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-
страиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же пра-

вадругогочеловека. 
Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной-
организации, города, края) технологической и социальной направленности, способностьиницииро-
вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе примененияизучаемого пред-
метного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни дляуспешной профес-
сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение ктруду и результа-
там трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образова-
ния и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей. 
Экологическоговоспитания: 

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-
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окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера-
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокру-
жающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязиприрод-
ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологи-
ческойнаправленности. 
Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономер-
ностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной исоциальной сре-
дой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания ми-
ра;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности;установканаосмыслениеопыта,наблю
дений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективногоб-
лагополучия. 

Личностныерезульта-

ты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойср

еды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующихведу-
щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 
вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональнойдеятельно-
сти,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 
изнаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих, 



311 

 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умениеучить-
ся у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенциииз 
опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, втом 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее 
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своёразвитие; 

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 своёраз-
витие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операциив 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятиепримера-
ми, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперироватьпонятиями), а также 
оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

ипреодолениявызовов, возможныхглобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

иих последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оцениватьси-
туацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оцениватьриски 
и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; бытьгото-
вымдействоватьвотсутствие гарантийуспеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

приизученииобществознания: 
1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процес-
сов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляих 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мыхфактах,данных и наблюдениях; 
предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-
чи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по-
аналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выб
иратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 
Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием-

ситуации,объекта,самостоятельно устанавливатьискомоеи данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих,аргументироватьсвоюпозицию, 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 исследова-
ния;самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще-
ний;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
иконтекстах. 
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Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
илиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 
иформпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 
вразличныхинформационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

илисформулированнымсамостоятельно; 
эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

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

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

нойформеформулироватьсвои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

ватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 
публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей-
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использование-
миллюстративныхматериалов. 
Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решениикон-
кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия-
прирешении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять пору-
чения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийи 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами коман-
ды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); 

выполнятьсвоючастьрабо-
ты,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвои действиясдругими 
членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулирован-
ным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлятьготовностькпредоставлениюотчёта передгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 
Самоорганизация: 

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

вгруппе,принятие решений вгруппе); 
самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебной за-

дачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемыевари-
анты решений; 



313 

 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновых знанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек-
сии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной-
задачи,адаптироватьрешение кменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостиже-
ния(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитив
ное впроизошедшейситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуа-
ций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 
Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-
гих;выявлятьи анализироватьпричины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения друго-
го;регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мне-
нию;признавать своё право на ошибку и такое же право 
другого;приниматьсебяи других,не осуждая; 
открытостьсебеидругим; 
осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ для 6 класса 

Человекиегосоциальноеокружение 
— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании лично-
сти,деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении 
и егоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловекас другимилюдьми; 
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерахсе-
мьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать ихинди-
видуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей со-
граниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для-
человекаи общества; 
— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей всовремен-
ных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций вмалой 
группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничестваисот-
рудничества людей вгруппах; 
— классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 
— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека 
иживотных;виды деятельности (игра,труд, учение); 
— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирезул
ьтатовдеятельности, целейи средствобщения; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности обще-
ниякак социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, ро-
линепрерывного образования, значения личного социального опыта при 
осуществленииобразовательнойдеятельностииобщениявшколе,семье,группе сверстников; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социаль-
ныйопыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным-
способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального обще-
нияподростков; 
— решатьпознавательныеипрактическиезада-
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чи,касающиесяправиобязанностейучащегося;отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосвер
стниками,старшимиимладшими; 
— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийиз 
Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе 
план,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу, схему; 
— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенно-
стяхподросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптирован-
ныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 
правилинформационнойбезопасности при работевИнтернете; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о челове-
кеи его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материа-
лов) ипубликацийвСМИ; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях-
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё отноше-
ниекучёбе какважному виду деятельности; 
— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, впо-
вседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со-
сверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжизнишколыикласса; 
— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой-
культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей, 
взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Общество,вкотороммыживём 
— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в общест-
ве;процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жиз-
ниобщества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культу-
ре идуховнойжизни;типахобщества, глобальных проблемах; 
— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органыго-
сударственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-
нравственныеценности,особенности информационногообщества; 
— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономиче-
скойдеятельности,глобальных проблем; 
— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 
— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных лю-
дей;различныеформы хозяйствования; 
— устанавливатьвзаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности-
основныхучастниковэкономики; 
— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния приро-
дына общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социаль-
нойдействительности; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-
нойжизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека 
иприроды,сохранениюдуховных ценностейроссийского народа; 
— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 
отражающиевозможностиюногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпро
блемы); 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся-
отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жиз-
ниобщества; 
— извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловекеиобществе,включаяинформациюонарод
ахРоссии; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, вклю-
чаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материа-
лов) ипубликацийвСМИ;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы; 
— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответст-
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виядуховнымтрадициям общества; 
— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практиче-
скойдеятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе-
потребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживём; 
— осуществлятьсовместнуюдеятель-
ность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальной и религиозной принад-
лежности на основе взаимопонимания между людьмиразныхкуль-
тур;осознаватьценностькультуры итрадицийнародовРоссии. 

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ для 7 класса 

 
Социальныеценностиинормы 

— осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначении со-
циальных норм, регулирующих общественные отношения; 
— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 
защитачеловеческойжиз-
ни,прависвободчеловека,гуманизм,милосердие);моральныенормыиихрольвжизни общества; 
— приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморальноговыбора; си-
туаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
— классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 
— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 
— устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществои человека; 
— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности со-
циальных норм; 
— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-
ной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 
действительностисточкизрениясоциальныхценностей;ксоциальнымнормамкакрегуляторам об-
щественной жизни и поведения человека в обществе; 
— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнормкак ре-
гуляторов общественной жизни и поведения человека; 
— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихся 
гуманизма, гражданственности, патриотизма; 
— извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблеме мо-
рального выбора; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адапти-
рованныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотносить её с собст-
венными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 
— оценивать собственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормам мо-
рали; 
— использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 
— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший до-
кумент (заявление); 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культу-
ры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей, взаимопо-
нимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 
— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и юри-
дическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и чле-
нов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской Федера-
ции(втомчисленесовершеннолетнего);правонарушенияхиихопасностидляличностии общества; 
— характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаи 
обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 
— приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,и си-
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туации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 
способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасностьп-
равонарушенийдляличностии общества; 
— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнак 
классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 
— сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)проступокипреступление, дее-
способность 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,междуправовымповедениемикультуройличности;междуособенностями дее-
способности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 
— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиправа,ролиправавобществе, не-
обходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие кор-
рупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и престу-
плением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несо-
вершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической обществен-
ной организации); 
— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной 
жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов об-
щественной жизни и поведения человека; 
— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 
приниматьрешения,связанныесисполнениемтипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальных ро-
лей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать ин-
формацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных пра-
вовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 
гарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,оправах ребён-
ка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую ин-
формацию в таблицу, схему; 
— искать и извлекатьинформацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 
культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 
выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебных ма-
териалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при рабо-
те в Интернете; 
— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 
её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социаль-
нымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляя их аргу-
ментами; 
— оценивать собственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия пра-
вовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 
(выполнятьпроблемныезада-
ния,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидляосознанноговыполненияграж
данскихобязанностей(дляреализацииизащитыправчеловека и гражданина, прав потребителя, 
выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом при-
обретённых представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохрани-
тельных органов); публично представлять результаты своей деятельно-
сти(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствии с темой и си-
туацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший до-
кумент при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культу-
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ры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей совре-
менногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймира и взаи-
мопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа 
— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 
правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 
регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения (в 
гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несо-
вершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, ад-
министративной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности лич-
ности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 
правоохранительныхоргановвзащитеправопорядка,обеспечениисоциальнойстабильностии 
справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; спо-
собы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание тру-
дового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 
— приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации,регулируемые 
нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том 
числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 
— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 
правонарушенийиюридическойответственностипоотраслямправа(втомчислеустанавливать су-
щественный признак классификации); 
— сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулирования раз-
личных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного 
иуголовного),праваиобязанностиработникаиработодателя,имущественныеиличные неимуществен-
ные отношения; 
— устанавливатьиобъяснять взаимосвязиправиобязанностейработникаиработодателя, 
прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных неимуще-
ственных отношений в семье; 
— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяс-
нения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни-
человека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовныхи админист-
ративных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противосто-
ять им;определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 
отношенийсопоройназнаниявобластитрудовогоправа,кправонарушениям,формулировать аргу-
ментированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 
— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 
регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного 
права; 
— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информа-
цию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федера-
ции,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,ТрудовойкодексРоссийскойФедерации, 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,административногоиуголовногоправа:выявлятьсоответствующиефактыизразных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюде-
нием 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 
её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, админист-
ративногоиуголовного)иличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческие знания, фор-
мулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые право-
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нарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 
— оценивать собственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия нор-
мам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 
— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, админист-
ративного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, 
индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполненияобя-
занностей,правомерногоповедения,реализацииизащитысвоихправ;публично представлять ре-
зультаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятель-
ность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший до-
кумент (заявление о приёме на работу); 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культу-
ры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей совре-
менногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймира и взаи-
мопонимания между народами, людьми разных культур. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ для 8 класса 

Человеквэкономическихотношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных прояв-
лениях,экономическихсистемах,собственности,механизмерыночногорегулирования эконо-
мики,финансовыхотношениях,ролигосударствавэкономике,видахналогов,основах государст-
венной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственнойполитикина-
развитие конкуренции; 
— характеризоватьспособы координации хозяйственной жизни вразличных экономических 
системах;объектыспросаипредложениянарынкетрудаифинансовомрынке;функцииденег; 
— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 
проявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использованияспособов по-
вышения эффективности производства; 
— классифицировать(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации) ме-
ханизмы государственного регулирования экономики; 
— сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 
— устанавливатьиобъяснять связиполитическихпотрясенийисоциально-экономических 
кризисов в государстве; 
— использоватьполученныезнаниядляобъясненияпричиндостижения(недостижения) ре-
зультатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государст-
венного 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 опорой на обще-
ствоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоёотношениекпредпринимательству и разви-
тию собственного бизнеса; 
— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 
действий,наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспользованием раз-
личных способов повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и 
социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 
— овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономическуюинформациюв 
модели(таблица,схема,графикипр.),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах,овидах и фор-
мах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях безработи-
цы; 
— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 
тенденцияхразвитияэкономикивнашейстране,оборьбесразличнымиформамифинансового мо-
шенничества; 
— анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 
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(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргумен-
тами; 
— оценивать собственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизренияихэкономической ра-
циональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защи-
щающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на 
основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных спо-
собов 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 хозяй-
ства,структурысемейногобюджета;составленияличногофинансовогоплана;длявыбора профес-
сии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; 
для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного вы-
полнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; 
— приобретатьопытсоставленияпростейшихдокументов(личныйфинансовыйплан, за-
явление, резюме); 
— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культу-
ры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей, взаимопо-
нимания между людьми разных культур. 

Человеквмире культуры 

— осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества,онауке и об-
разовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об ис-
кусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 
— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравствен-
ности,гуманизм,милосердие,справедливость)нашегообщества,искусствокаксферу деятельности, 
информационную культуру и информационную безопасность; 
— приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыиобразования; 
влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 
— классифицироватьпоразнымпризнакамформыивиды культуры; 
— сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,виды ис-
кусств; 
— устанавливатьиобъяснять взаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформирования 
личности, взаимовлияние науки и образования; 
— использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 
— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 
обществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоёотношениекинформационной 
культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 
— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховной 
культуры; 
— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, со-
ставлятьплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему) и пре-
образовывать предложенные модели в текст; 
— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 
объединенияхвРоссийскойФедерации,оролиискусствавжизничеловекаиобщества,овидах мо-
шенничества в Интернете в разных источниках информации; 
— анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщать социальную 
информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизу-
альную), при изучении культуры, науки и образования; 
— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 
— использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоей 
деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом; 
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— приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностей 
разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 9 КЛАССА 

Человек в политическом измерении 
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней поли-
тике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Россий-
ской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических пар-
тиях; 
характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, демокра-
тические 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 государст-
вом; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясе-
ний и социально-экономических кризисов в государстве; 
использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значе-
ния политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 
гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной ро-
ли гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для аргумен-
тированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 
определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в полити-
ке с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типич-
ные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена 
политической партии, участника общественно-политического движения; 
овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других норматив-
ных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельно-
стью 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 зада-
нию 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 учёта в ней 
интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: вы-
ражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проек-
тов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в политиче-
ской сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с те-
мой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, на-
циональной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного рос-
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сийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследова-
тельские проекты. 
Гражданин и государство 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной 
власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федера-
ции, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных на-
правлениях внутренней политики Российской Федерации; 
характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республикан-
ской 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, субъ-
ектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 
бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспе-
чения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак класси-
фикации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 
сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов го-
сударственной власти и субъектов Российской Федерации; 
устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федера-
ции, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина 
и обязанностями граждан; использовать полученные знания для характеристики роли Российской Фе-
дерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны меж-
дународной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции;с 
опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт  
определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 
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 полити-
ческой 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 основ-
ных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экс-
тремизмом и международным терроризмом; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об ос-
новах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, консти-
туционном 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, со-
ставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Рос-
сийской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в кото-
ром 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 из-
менениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной 
власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с соб-
ственными 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; 
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использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной дея-
тельности (выполнять проблемные 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 соответст-
вии 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, на-
циональной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного рос-
сийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур. 
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 ин-
ститута; 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 Рос-
сийского государства; 
классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных разли-
чий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении ти-
пичных 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 опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 
и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 
направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 
осуществлять смысловое чтение текстов 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 межнацио-
нальных 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 информа-
цию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся по-
ведении, 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 нацио-
нальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного по-
ведения с позиции здорового образа жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлеж-
ности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек в современном изменяющемся мире 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных пробле-
мах; 
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 
важный общемировой интеграционный процесс; 
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в обще-
ственной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного рос-
та; 
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сравнивать требования к современным профессиям; 
устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и ана-
лиза ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 
связи здоровья и спорта в жизни человека; 
определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 
и личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к здоровому об-
разу жизни; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с волон-
тёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по пробле-
мам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 
осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуаль-
ной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 
современном обществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ для 6 класса 
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ого 

диск 

 человека  явления,значенияличногосоциальногоопытаприосуществленииобщениявшколе,семье,группе ЯКласс 
   сверстников:объяснятьрезультатыобщениявконкретныхситуацияхсучётомособенностейегосовременн

ых 
 

   форм.Основыфункциональнойграмотности:глобальныекомпетенции;  
   Определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияиличныйсоциальныйопытсвоё  
   отношениекразличнымформамнеформальногообщенияподростков:формулироватьсуждениянаоснове  
   информации,предложеннойучителем;выражатьсвоёотношениекпоступкамлюдейвконкретныхситуаци

ях; 
 

   Оцениватьсобственныепоступкииповедениевходеобщения:выражатьсвоюточкузренияиделатьвывод
ы 

 



325 

 

   относительнособственногоуменияобщатьсясосверстниками,старшимиимладшими;  
   Формироватьвнутреннююпозициюличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлю

дям 
 

   ижизнивцелом;  
1.
4. 

Человекв 8 Приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности,вповседневнойжизни
для 

Электронный 

 малойгру
ппе 

 активногоучастиявжизнишколыикласса:выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповые диск 

   проекты; ЯКласс 
   Приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,  
   национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей,взаимопониманиям

ежду 
 

   людьмиразныхкультур:выполнятьучебныезаданиявпарахигруппах.Основыфункциональнойграмотно
сти: 

 

   глобальныекомпетенции;  
   Формироватьценностноеотношениекокружающимлюдямиобществувцелом.Распознаватьневербальны

е 
 

   средстваобщения,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести  
   переговоры;  
Итогопоразде
лу 

20 

2.
1. 

Обществ
о— 

2 Приводитьпримерывзаимосвязимеждуприродойиобществом:иллюстрироватьвлияниеприродына Электронный 

 совместн
ая 

 обществоиобществанаприродуфактамиизкурсаистории; диск 

 жизньлю
дей 

 Использоватьполученныезнаниядляобъяснениявлиянияприродынаобществоиобществанаприроду: ЯКласс 

   описыватьотношениеобществакприроденаразныхэтапахисторииобщества;  
   Определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличны

й 
 

   социальныйопытсвоёотношениекпроблемамвзаимодействиячеловекаиприроды:формулироватьсужде
ния 

 

   иаргументы,наосновеинформации,предложеннойучителем.Основыфункциональнойграмотности:  
   глобальныекомпетенции;  
   Овладеватьсмысловымчтениемтекстовобустройствеобщественнойжизни:составлятьнаосновеучебных  
   текстовплан.Основыфункциональнойграмотности:читательскаяграмотность;  
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   Использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельности,направленнойнаохрануприроды:выполн
ять 

 

   проектныезадания;  
   Формироватьценностноеотношениекокружающимлюдямиобществувцелом;  

2.
2. 

Положен
ие 

1 Выбиратьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; Электронный 

 человека   диск 
 вобществ

е 
  ЯКласс 

2.
3. 

Рольэк
ономик
и 
вжизни
общест
ва. 
Основ
ныеуч
астни
киэко
номик
и 

1 Устанавливатьвзаимосвязидеятельностиосновныхучастниковэкономики:описыватьихвзаимодействие
наосновепредоставленныхучителемисточников; 

Электронныйд
иск 
ЯКласс 

2.
4. 

Политич
еская 

2 Использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности,взаимосвязейявлений, Электронный 

 жизнь  процессовсоциальнойдействительности:формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами,оролиРосс
иив 

диск 

   современноммире; ЯКласс 
   Осознаватьроссийскуюгражданскуюидентичность,осваиватьтрадиционныероссийскиесоциокультурн

ыеи 
 

   духовно-нравственныеценности;  
2.
5. 

Культу
рнаяжи
знь 

1 Характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-
нравственныеценности:описыватьдуховныеценностиисобытиякультурнойжизнинародовРоссиинаос
новепредоставленныхучителемматериалов,ситуации 

Электронныйд
иск 

   проявлениямилосердия,справедливостиидр.; ЯКласс 
   Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиядуховным  
   традициямобщества:даватьвысокуюоценкуследованиятрадициямивозрождениятрадиций,заслуживаю

щего 
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   одобрения;отношенияккультуреитрадициямнародовРоссиикаккценности;  
   Использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельности,направленнойнасоблюдениетрадиций  
   общества,вкотороммыживём:выполнятьпроектныезадания;  
2.
6. 

Развитие 3 Решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающиевозможности Электронный 

 общества  юногогражданинавнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы:подбиратьситуации,требующие диск 
   решениялокальныхвопросов,формулироватьзаданияивыполнятьихвпарахиликомандах; ЯКласс 
     
     
     
     
     
Итогопоразде
лу 

10 

3.
1. 

Защи
тапро
ектов 

4 0 4 Защитапроектов; Электронныйд
иск 
ЯКласс 

Итогопоразде
лу 

4 

ОБЩЕЕКОЛ
ИЧЕСТВОЧА
СОВ 
ПОПРОГРА
ММЕ 

34 3 12.1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ для 7 класса 

 
№ Наименовани                                                                             Виды деятельности                                                                                                            
п/
п 

разделов
итемпро
граммы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(цифровые) 
все
го 

  

1. Социальные 2 Осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях:находитьинформациювучебномтексте, Электронный 
 ценности  дополнятьучебныйтекстизвестнымифактами; диск 
    Я Класс 
1. Социальныен 2 Использоватьполученныезнаниядляобъяснения (устногоиписьменного)сущностисоциальных Электронный 
   норм:формулироватьсужденияиприводитьаргументынаосновепредложенныхучителемсоциальных диск 
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   фактов; Я Класс 
   Определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнии  
   личныйсоциальныйопытсвоёотношениексоциальнымнормамкакрегуляторамобщественнойжизни  
   иповедениячеловекавобществе:формулироватьсуждениянаосновеинформации,предложенной  
   учителем;  
1. Мораль и 8 Характеризоватьособенностиморальныхнормиихрольвжизниобщества:называтьпризнакиморали, Электронный 
 моральныйвы  анализироватьтипичныесоциальныеситуациисморально-нравственныхпозиций,показыватьс диск 
 Правоиморал  помощьюфактовсоциальнойдействительностирегулирующуюрольморали; Я Класс 
     
     
Итогопоразделу 12 

2. Правоотноше 3 Осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,правовыхнормах:анализироватьтекстовуюи Электронный 
   аудиовизуальнуюинформацию,содержащуюсявучебномтекстеипредоставленныхучителем диск 
   источниках; Я Класс 

2. Правонаруше 2 Приводитьпримеры,связанныесправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности: Электронный 
 ихопасностьд  моделироватьситуации,раскрывающиеопасностьправонарушенийдляличностииобщества; диск 
 личностииоб

щества 
  Я Класс 

2. Защитаправи 2 Овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюиз Электронный 
 человекаи  фрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,изпредложенныхучителемисточниковоправахи диск 
 гражданина  обязанностяхграждан,гарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийской Я Класс 
   Федерации,оправахребёнкаиспособахихзащиты;преобразовыватьтекстовуюинформациюоправах  
   ребёнкавтаблицу(схему).Основыфункциональнойграмотности:читательскаяграмотность;  
Итогопоразделу 7 

3. Какустроено 1 Сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулированияразличных Электронный 
 российскоепр  отраслейправа(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного):отбирать диск 
   описания,называтьособенности; Я Класс 
3.
2. 

Основыграж
данскогопра
ва 

2 Извлекатьизучебныхтекстовинформациюоправахпотребителяиспособахихзащиты:проводитьпоис
киотборсоциальнойинформацииизадаптированныхисточников,предоставленныхучителем;Извлек
атьизучебныхтекстовинформациюоправахпотребителяиспособахихзащиты:проводитьпоискиотбо
рсоциальнойинформацииизадаптированныхисточников,предоставленныхучителем; 

Электронны
йдиск 
Я Класс 

3.
3. 

Основысемей
ногоправа 

2 Формироватьмотивациюкцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельностивсемье; Электронны
йдиск 
Я Класс 

3.
4. 

Основытрудо
вого права 

2 Выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхиин
дуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

Электронны
йдиск 
Я Класс 

3.
5. 

Видыюридич
ескойответств
енности 

2 Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиянормамадмин
истративного и уголовного права: выражать свою точку зрения, участвовать в обсуждении; 

Электронны
йдиск 
Я Класс 
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3.
6. 

Правоохрани
тельныеорга
нывРоссийск
ойФедерации 

2 Осваиватьиприменятьзнанияоправоохранительныхорганах,ихроливобеспечениибезопасностиличнос
ти, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма: называтьправоохранительные 
органы и объяснять их функции; 
Характеризовать роль правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социаль-
нойстабильностиисправедливо-
сти:формулироватьсоответствующиесужденияиаргументывписьменнойи устной форме; 
Извлекатьсоциальнуюинформациюпоправовойтематике:преобразовыватьтекстовуюинформациюопр
авоохранительных органах в таблицу (схему). Основы функциональной грамотности: читательская-
грамотность; 
Использовать полученные знания о способах защиты прав человека: анализировать ситуа-
ции,связанныесзащитойиреализациейправисвободчеловека,иопределять,вкакойправоохранительны
йорган в каждом конкретном случае необходимо обратиться; 
Формироватьвнутреннююпозициюличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимл
юдям и жизни в целом; 
Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьре
шаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

Электронны
йдиск 
Я Класс 

Итогопоразделу 11 

4.
1. 

Итоговоеповт
орение 

4 Защитапроектов; Электронны
йдиск 
Я Класс 

Итогопоразделу: 4 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕ
СТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ 

34 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 8 класса 

 
№
п/
п 

Наиме-
нова-
ниераз-
делови-
темпро-
граммы 

Видыдеятельности Электрон-
ные(цифровые)образов
ательныересурсы 

все
го 
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1.
1. 

Экономи-
ка—
основажиз-
недеятель-
ностичело-
века 

5 Характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличныхэкономическихсис
темах:описывать различные способы хозяйствования и формулировать основания для 
сравнения; 
Определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведчес
киезна-
ния,фактыобщественнойжизни,своёотношениекпредпринимательствуиразвитиюсобственног
обизнеса: формулировать суждения на основе информации, предложенной учителем; выра-
жать своёотношение к решениям людей в конкретных ситуациях. Основы функциональной 
грамотности:финансоваяграмотность; 
Решать познавательные и практические задачи: анализировать реальные социальные ситуа-
ции дляосуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 
ограниченныхресурсов; исследовать несложные практические ситуации, связанные с исполь-
зованием различныхспособов повышения эффективности производства. Основы функцио-
нальной грамотности: финансоваяграмотность; 
Приводитьпримерыорганизацииэффективногопроизводстванаосновежизненныхситуаций:
иллюстрировать действие факторов, влияющих на повышение производительности тру-
да; 

Я класс, электронный 
диск 

1.
2. 

Рыночные-
отношения-
вэкономике 

5 Осваиватьиприменятьзнанияорыночномхозяйствекакодномизспособоворганизацииэкономич
ескойжизни: формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма и необходи-
мости развитияконкуренции для регулирования экономики; 
Использоватьполученныезнаниядляобъяснениявзаимосвязейрынкаиконкуренции:высказ
ыватьобоснованные суждения о влиянии конкуренции на функционирование рынка; 
Приводить примеры использования способов повышения эффективности производства: ил-
люстрироватьна основе социальных фактов различные способы повышения его эффектив-
ности; 
Оценивать поведение людей с точки зрения их экономической рациональности: анализиро-
вать 
иоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиесяпрактикиимоделиповеденияпроизво
дителя; 

Я класс, электронный 
диск 
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1.
3. 

Финан-
совые-
отно-
шения-
вэко-
номике 

5 Приводитьпримерыдеятельностиипроявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосре
дников:описывать ситуации деятельности финансовых посредников и их функции на основе 
предложенныхучителемисточников; 
Оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихучастниковфинансовогорынкасточкизрени
яихэкономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами ип-
редпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошен-
ничеств,применения недобросовестных практик): формулировать и представлять краткие 
выводы о способахэффективного использования денежных средств. Основыфункциональ-
нойграмотности: финансоваяграмотность; 
Анализировать, обобщать, систематизировать, критически оценивать социальную информа-
цию, включаяэкономико-статистическую,изадаптированных источников (в том числе учеб-
ных материалов) ипубликацийС-
МИ,соотноситьеёсличнымсоциальнымопытом;формулироватьвыводы,подкрепляяихаргумен
тами; выполнять задания к предложенным учителем фрагментам; 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культу-
ры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей,взаимо
пониманиямежду людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах; 
Выявлятьпроблемыивыбиратьразличныеподходы(способы)дляпринятиярешенийвжизненных
иучебных ситуациях в целях защиты экономических интересов; 

Я класс, электронный 
диск 
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1.
4. 

До-
маш-
неехо-
зяй-
ство 

1 Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихэкономической
рациональности: давать оценкурациональномураспределению семейных ресурсов. Ос-
новыфункциональной грамотности: финансовая грамотность; 
Решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы формирования, на-
копления иинвестирования сбережений: формулировать и представлять краткие выводы о 
способах 
эффективногоиспользованияденежныхсредствиразличныхформсбережений.Основыфункци
ональнойграмотности:финансоваяграмотность; 
Приобретать опыт составления простейших документов: составлять семейный бюджет, 
личныйфинансовый-
план,заявление,резюме.Основыфункциональнойграмотности:финансоваяграмотность; 
Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эко-
номическихинтересов; 

Я класс, электронный 
диск 

1.
5. 

Экономиче-
скиецелии-
функцииго-
сударства 

4 Осваиватьиприменятьзнанияоролигосударствавэкономике,обосновахгосударственнойбюдж
етнойиденежно-кредитной политики Российской Федерации: описывать экономические це-
ли и функциигосударства; 
Классифициро-
вать(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)механизмыгосударс
твенного регулирования экономики: составлять классификационную таблицу; 
Устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов вгосударстве: описывать социальные ситуации и факты. Использовать знания для 
объяснения основныхмеханизмов государственного регулирования экономики, в том числе 
государственной политики поразвитиюконкурен-
ции:высказыватьобоснованныесужденияоразличныхнаправленияхэкономическойполитики 
государства и её влиянии на экономическую жизнь общества; 
Выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииэкономическихявленийипроцессов; 

Я класс, электронный 
диск 

Итогопоразделу 20 
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2.
1. 

Культу-
ра,еёмногоо
бразиеи-
формы 

1 Осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни: различать в 
предлагаемыхситуациях формы культуры, выявлять их описания в тексте, составлять опор-
ные схемы и планы; 
Классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры:сопоставлятьопределённыепр
имерысуказаннымиформа-
ми(видами)культуры,составлятьсобственныемодельныепримерыразличныхвидовкультуры; 
Сравниватьформыкульту-
ры:различатьпризнакиразныхформкультурывпредлагаемыхситуацияхипримерах; 
Устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования лич-
нос-
ти:описыватьвзаимовлияниеразличныхформкультуры,современноймолодёжнойкультурыил
ичностногоразвитияличности; 
Овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры:составл
ятьплан,преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 
преобразовыватьпредложенные модели в текст; 
Приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностейразных
культур,национальных и религиозных ценностей: выявлять дефициты информации, дан-
ных, необходимых длярешения поставленной задачи в процессе совместной работы. Осно-
вы функциональной грамотности:глобальныекомпетенции; 
Содействоватьформированиювнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношен
ияксебе,окружающим людям и жизни в целом; 
Способствоватьосознаниюценностисамостоятельностииинициативы; 

Я класс, электронный 
диск 

2.
2. 

Наукаиоб-
разовани-
евРоссий-
скойФеде-
рации 

4 Осваиватьиприменятьзнанияонаукеиобразовании,осистемеобразованиявРоссийскойФедера
ции:отбирать с заданных позиций приведённые в тексте описания; 
Сравниватьестественныеисоциально-
гуманитарныенауки:находитьихсходстваиразличиявпредлагаемыхпримерах; 
Решатьпознавательныеипрактическиезада-
чи,касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры:анализировать жизненные ситуации 
и принимать решения относительно осуществления конкретныхдействий в области науки, 
образования, самообразования. Основы функциональной грамотно-
сти:глобальныекомпетенции; 
Осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных в разных ис-
точниках:сопоставлять и осуществлять поиск информации об ответственности современ-
ных учёных в разныхисточни-
ках:сопоставлятьиобобщатьинформацию,представленнуювразныхформах(описательную,гр
афическую,аудиовизуальную); 

Я класс, электронный 
диск 
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ПриводитьпримерыполитикиРоссийскогогосударствавсферекультурыиобразования:отб
иратьсоответствующие ситуации из учебных текстов и СМИ; 
Использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования:выполня
тьиндивидуальные и групповые проекты; 
Выявлятьпричинно-
следственныесвязи,доказываязначениеобразованиявусловияхусложнениятехнологий в 
современном обществе; 

2.
3. 

Рольре-
лигиив-
жизни-
общества 

2 Осваиватьиприменятьзнанияорели-
гии,мировыхрелигиях:различатьвпредлагаемыхситуацияхмировые религии, особенно-
сти религии как социального института; 
Сравниватьмировыеинациональныерелигии:составлятьсравнительнуютаблицу; 
ОсуществлятьпоискинформацииорелигиозныхобъединенияхвРоссийскойФедерациивраз
ныхисточникахинформа-
ции:сопоставлятьиобобщатьинформацию,представленнуювразныхформах(описательну
ю, графическую, аудиовизуальную); 
Оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества: вы-
ражать своюточкузре-
ния,участвоватьвдискуссии.Основыфункциональнойграмотности:глобальныекомпетенции; 
Овладевать навыками работы с информацией: воспринимать и создавать информационные 
тексты вразличных форматах, в том числе цифровых; 

Я класс, электронный 
диск 

2.
4. 

Рольи-
скусст-
вавжиз-
ничелове-
ка 

2 Осваиватьиприменятьзнанияобискусствеиеговидах:различатьвпредлагаемыхситуацияхобъе
кты,относящиеся к разным видам искусства; 
Характеризоватьискусство:отбиратьвтекстезначимыепризнакидляегохарактеристики; 
Сравнивать виды искусств: составлять сравнительные таблицы; 
Осуществлятьпоискинформацииоролиискусствавжизничеловекаиобществавразныхисточни
кахинформа-
ции:сопоставлятьиобобщатьинформацию,представленнуювразныхформах(описательную,гр
афическую, аудио- визуальную); 
Формироватьготовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностивопределении
своегоотношения к искусству как форме общественного сознания; 

Я класс, электронный 
диск 
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Овладеватьнавыкамиработысинформаци-
ей:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличных форматах, в том числе 
цифровых; 
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2.
5. 

Рольин-
формаци-
ивсовре-
менномми-
ре 

1 Осваиватьиприменятьзнанияобинформациикакважномресурсесовременногообщества:разли
чатьвпредлагаемых ситуациях объекты, относящиеся к разным видам информации;
Характеризоватьинформационнуюкультуруиинформационнуюбезопасность:отбиратьв
текстепризнаки информационной культуры, особенности информационной безопасн
сти; 
Приводить конкретные примеры правил информационной безопасности: моделировать 
ситуации,отражающие их действие и значение; 
Определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведче
скиезнания факты общественной жизни, своё отношение к информационной культуре и 
информационнойбезопасности, правилам безопасного поведения в Интернете: формулир
вать суждения на основеинформации, предложенной учителем; выражать своё отношение к 
поступкам людей в конкретныхситуациях; 
ОсуществлятьпоискинформацииовидахмошенничествавИнтернете:составлятьалгоритмбезо
пасногоповедения в Интернете, сопоставляя и обобщая информацию, представленную в 
разных формах(описательную, графическую, аудиовизуальную); 

Итогопоразделу 10 

3.
1. 

Защитапро-
ектов 

4 Защитапроектов; 

Итогопоразделу 4 

ОБЩЕЕКОЛИ-
ЧЕСТВОЧА-
СОВПОПРО-
ГРАММЕ 

34  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Виды деятельности 

все-
го 

 

1.1
. 

Политика и по-
литическая 
власть 

 Осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 
внешней политике,  
Приводить примеры государств с различными формами правления, государственно
территориальным устройством и политическим режимом.  
Классифицировать современные государства, составлять схему или таблицу; форм
лировать суждения на основе социальных фактов; способствовать осознанию росси
ской гражданской идентичности 
 
 

1.2
. 

Участие граж-
дан в политике 

3 Осваивать и применять знания о конституционном статусе гражданина, формах уч
стия гражданина в политике,  
Приводить примеры политических партий и иных общественных объединений гра
дан,  
Отбирать социальные факты из различных источников,  
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом 
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Итого по разделу 6 

2.1
. 

Основы консти-
туционного 
строя Россий-
ской Федерации 

2 Осваивать и применять знания об основах конституционного строя РФ, 
Приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общес
ва, 
Решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и с
бытия в политической жизни РФ, анализировать и обобщать информацию Констит
ции РФ,  
Выполнять работу с информацией 
 

2.2
. 

Высшие органы 
государственной 
власти в Рос-
сийской Феде-
рации 

2 Осваивать и применять знания об организации государственной власти в РФ, 
Характеризовать статус и полномочия Президента РФ,  
Приводить примеры и моделировать ситуации 

2.3
. 

Государственно- 
территориаль-
ное устройство 
Российской Фе-
дерации 

2 Устанавливать и объяснять взаимосвязи федерального центра и субъектов РФ, 
Формулировать выводы, подкрепляя их аргументами,  
Применять различные методы при поиске и отборе информации 

2.4
. 

Конституция 
Российской Фе-
дерации о пра-
вовом статусе 
человека и гра-
жданина 

2 Классифицировать виды прав и свобод: составлять таблицу,  
Публично представлять результаты своей проектной деятельности по проблемам ко
ституционного статуса человека и гражданина,  
Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов
 

Итого по разделу 8 

3.1
. 

Социальные 
общности и 
группы 

2 Осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных об
ностях и группах, Формировать готовность к активному участию в жизни семьи, о
разовательной организации 
 

3.2
. 

Статусы и роли. 
Социализация 
личности. Семья 
и её функции 

4 Приводить примеры социальных статусов и ролей,  
Составлять на основе учебных текстов план,  
Использовать полученные знания для осмысления личностного социального опыта, 
Решать познавательные и практические задачи 
 

3.3
. 

Этносы и нации 
в современном 
обществе. Соци-
альная полити-
ка Российского 
государства 

3 Осваивать и применять знания об этносе и нациях, этнического многообразия совр
менного человечества,  
Устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных явлений и процессов,
Оценивать собственные поступки и поведения, 
Ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого
 

3.4
. 

Отклоняющееся 
поведение и здо-
ровый образ 
жизни 

2 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоня
щемся поведении, его причинах, 
Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений, 
Использовать полученные знания для аргументированного объяснения социальной и 
личной значимости здорового образа жизни, 
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Использовать полученные знания в практической деятельности 

Итого по разделу  11 

4.1
. 

Человек в со-
временном из-
меняющемся 
мире 

5 Осваивать и применять знания об информационном обществе,  
Приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения, 
Сравнивать современные профессии,  
Устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации, осуществлять см
словое чтение текстов, составлять на основе текстов план 
 

4.2
. 

Итоговое повто-
рение 

4 Защита проектов 
 

Итого по разделу: 9 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТ-
ВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

34   

 
 
 
 
Предметная область «Естественнонаучные предметы» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответ-
ствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 
организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 
возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личност-
ным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного об-
щего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, мета-
предметные, предметные. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой приро-
ды и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых 
системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здо-
рового образа жизни. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологиче-

ских систем разного уровня организации;  
• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организ-

ма человека, условиях сохранения его здоровья;  
• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологи-

ческих систем, в том числе и организма человека; 
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• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в облас-
ти биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятель-
ности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды.  
Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического обору-
дования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 
основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 
объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 
классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлага-
ется резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, в том 
числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 

рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая приро-
да — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 
зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с био-
логией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 
другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 
мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими прибора-
ми и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 
информации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, 
справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, изме-

рение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Пра-
вила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 
(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных на-
званий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 
мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 
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2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 
3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 
препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 
светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 
3. Организмы — тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 
Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. 

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение 
клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 
Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности 

у растений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (от-

делы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 
жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоя-
тельно приготовленного микропрепарата). 
2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 
3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания  
Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизмен-

ная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организ-
мов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни орга-
низмов. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
Растительный и животный мир родного края (краеведение). 
5. Природные сообщества 
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, по-
требители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 
природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 
Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 
жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 
природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 
2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 
экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, 
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их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые терри-
тории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга 
РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришко-

льной территории. 
6 КЛАСС 

1. Растительный организм 
Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низ-

шие растения. Споровые и семенные растения. 
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: кле-

точная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 
Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их 
роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 
3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербар-
ных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 
2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 
Питание растения 
Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды 

корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его 
функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение 
корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, ос-
мос). Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучива-
ние), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных рас-
тений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 
Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения 
листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пуч-
ки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в 
жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 
экземпляров или живых растений. 
2. Изучение микропрепарата клеток корня. 
3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и 
др.). 
4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 
растениях). 
5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 
6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растения 
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятст-

вующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в 
лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания 



342 

 

листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности 
дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение роли рыхления для дыхания корней. 
Транспорт веществ в растении 
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, угле-

воды, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля 
с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: 
кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля дре-
весного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в тол-
щину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (со-
суды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспира-
ция). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение во-
ды. Транспорт органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) — нисходя-
щий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые побеги: 
корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 
1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 
2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепара-
те). 
3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 
4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 
древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения расте-
ний. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Форми-
рование кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие бо-
ковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение за ростом корня. 
2. Наблюдение за ростом побега. 
3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 
Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйст-
венное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение рас-
тений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, во-
дой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 
Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. 
Состав и строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Разви-
тие проростков. 

Лабораторные и практические работы 
1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, че-
ренкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бего-
ния, сансевьера и др.). 
2. Изучение строения цветков. 
3. Ознакомление с различными типами соцветий. 
4. Изучение строения семян двудольных растений. 
5. Изучение строения семян однодольных растений. 
6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Развитие растения 
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Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 
растения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные 
формы цветковых растений. 

Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 
примере фасоли или посевного гороха). 
2. Определение условий прорастания семян. 
7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система рас-

тительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные так-
соны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, 
вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систе-
матики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 
многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 
Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 
строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строе-
ние и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на 
сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха 
кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование тор-
фа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротни-

ки). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по 
сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папо-
ротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 
папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в 
природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные расте-
ния, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, 
цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни челове-
ка. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 
строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 
группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: 
класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосе-
менного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки се-
мейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 
Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Одно-
дольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие 
представители семейств. Культурные представители семейств, их использование челове-
ком. 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. 
Можно использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 
распространёнными в данном регионе. 

** Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и се-
мейств класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлорел-
лы). 
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2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 
улотрикса). 
3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 
примере ели, сосны или лиственницы). 
6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцвет-
ные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Ли-
лейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 
8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием определите-
лей растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре рас-

тительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 
растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 
наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведче-

ский музей). 
3. Растения в природных сообществах 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой при-

роды: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: 
прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к 
среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в 
них растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 
жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (расти-
тельный покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 
овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 
Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 
растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 
растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 
2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размно-

жение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с гри-
бами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Про-
мышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в при-
роде и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спо-
рынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитиче-
скими грибами. 
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Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и раз-
множение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 
клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значе-
ние бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяй-
стве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 
грибов. 
2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов 
на муляжах). 
3. Изучение строения лишайников. 
4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
8 КЛАСС 

1. Животный организм 
Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 

техникой. 
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного 

мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, 
размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клет-
ки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (мито-
хондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Про-
цессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Орга-
ны и системы органов животных. Организм — единое целое. 

Лабораторные и практические работы 
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 
2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 
*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая со-

держание темы 2 в качестве обобщения учебного материала) 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутрен-

него скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). 
Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение 
по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 
простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная 
пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, 
пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у предста-
вителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 
Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыха-
ние у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. 
Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные 
сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. 
Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. 
Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение сис-
темы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 
Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 
выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насеко-
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мых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных жи-
вотных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 
позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 
Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одно-
клеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная ре-
гуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 
(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и 
спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 
больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в 
жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. 
Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у 
позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и по-
звоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 
Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведе-
ние: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы 
поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одно-
клеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Пре-
имущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 
клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение 
яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацен-
та (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 
непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы 
1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 
2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 
3. Изучение способов дыхания у животных. 
4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
5. Изучение покровов тела у животных. 
6. Изучение органов чувств у животных. 
7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 
8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематиче-
ские категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчине-
ние. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве 
животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простей-
ших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях 
среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (об-
разование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути за-
ражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (ма-
лярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. Изу-
чение хемотаксиса. 
2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 
3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 
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Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местооби-
тание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполо-
стное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение 
(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополост-
ные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 
человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 
2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 
3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 
жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Парази-
тические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего 
цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наноси-
мый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 
заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 
червя на раздражители. 
2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и 
микропрепарате). 
3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных 
и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 
членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в 
природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 
Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические кле-
щи — возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль кле-
щей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и 
типы развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 
Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — пе-
реносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-
вредители сада, огорода, поля, леса. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, ин-
стинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых 
в природе и жизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от мест-
ных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 
крупных насекомых-вредителей). 
2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 
жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллю-
сков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. 
Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (рако-

вины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 
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Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 
группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоноч-
ные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строе-ние рыб. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к услови-
ям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция 
рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб 
в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере жи-
вой рыбы в банке с водой). 
2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности 
внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом 
земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Раз-
множение и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни че-
ловека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особен-
ности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пре-
смыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пре-
смыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к по-
лёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в 
жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы 
птиц*. Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и 
жизни человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических 
групп с учётом распространения птиц в своём регионе. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 
набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 
2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 
внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедея-
тельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и 
развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентар-
ные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. 
Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Не-
парнокопытные. Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медве-
жьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчи-
ки возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млеко-
питающих родного края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по 
выбору учителя. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 
2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 
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4. Развитие животного мира на Земле 
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. Ис-
копаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Рес-
таврация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 
животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции по-
звоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 
Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
5. Животные в природных сообществах 
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаи-

мосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном 
сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения живот-
ных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые жи-

вотные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. 
Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки до-
машних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные сельско-
хозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды жи-
вотных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адапта-
ция животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в усло-
виях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численно-
сти редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 
книга России. Меры сохранения животного мира. 
9 КЛАСС 

1. Человек — биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санита-

рия, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о чело-
веке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального 
существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Системати-
ческое положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отли-
чие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек 
разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления 
человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосом-
ный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 
Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 
Взаимо-связь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 
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1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 
2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 
3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 
Нервная система человека, её организация и значение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейрон-

ные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 
Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его 

строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (вро-
ждённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная 
система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 
Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 
организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности реф-
лекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 
толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 
поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятель-
ностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и 
динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 
двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 
Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование свойств кости. 
2. Изучение строения костей (на муляжах). 
3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 
4. Определение гибкости позвоночника. 
5. Измерение массы и роста своего организма. 
6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
7. Выявление нарушения осанки. 
8. Определение признаков плоскостопия. 
9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. 
Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммуноде-
фициты): радиационное облучение, химическое отравление, голодание, воспаление, ви-
русные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и 
лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммуни-
тета. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 
6. Кровообращение 
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный 

цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по со-
судам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и со-
судов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых забо-
леваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 
1. Измерение кровяного давления. 
2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных фи-
зических нагрузок у человека. 
3. Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы 
дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-
капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 
веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 
органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пище-
варение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в 
толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеваритель-
ные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм челове-
ка. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. 
П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пи-
щевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 
2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энерге-

тический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в 
организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витами-
нов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нару-
шение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование состава продуктов питания. 
2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожу факторов окружающей среды. 
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Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические 
требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и 
первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 
2. Определение жирности различных участков кожи лица. 
3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 
4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 
Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. Ре-
гуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной 
системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 
1. Определение местоположения почек (на муляже). 
2. Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 
Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодо-

творение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие факторов окру-
жающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследо-
вание признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 
Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования 
семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД 

и гепатит. 
13. Органы чувств и сенсорные системы 
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Опти-

ческая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Наруше-
ния зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализато-
ра. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 
сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 
1. Определение остроты зрения у человека. 
2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 
3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 
Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обуслов-

ленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятель-
ность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных 
рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследст-
венные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный харак-
тер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мыш-
ление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способно-
сти, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темпера-
мента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим 
труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 
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1. Изучение кратковременной памяти. 
2. Определение объёма механической и логической памяти. 
3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 
Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм чело-

века. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жи-
лых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрез-
вычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподи-
намия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансиро-
ванное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбаниза-
ция. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные глобаль-
ные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения чело-
вечества. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 
должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предмет-
ных образовательных результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад россий-

ских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 
Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм эко-
логической культуры;. понимание значимости нравственного аспекта деятельности че-
ловека в медицине и биологии. 
Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 
Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологиче-
ских закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков иссле-

довательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный ре-
жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-
тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природ-
ной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным со-
стоянием. 
Трудовое воспитание: 
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• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 
профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окру-
жающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 
• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной сре-

ды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 
• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических законо-

мерностей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явле-

ний, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления за-
кономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процес-
сов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятель-
но выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологи-

ческий эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологи-
ческого объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблю-
дения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
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• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологиче-
ской информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологи-
ческой задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую ин-
формацию различных видов и форм представления; 

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

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-
ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-
бинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учи-
телем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ; 

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

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 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 биологиче-
ской темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и под-
держание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-
стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-
пользованием иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при ре-
шении конкретной биологической 

• проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом пред-
почтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи меж-
ду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-
нию 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 от-
ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
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• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биоло-
гические знания; 

• 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 биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-
тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 
изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечи-

вает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого пове-
дения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 
сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологиче-
ских знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижев-
ский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие 
биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, ды-
хание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, эко-
логия, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, ор-
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ган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выде-
ление, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сооб-
щество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контек-
сте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядер-
ные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, ли-
шайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 
природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных 
зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характе-
ризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, жи-
вотных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри-
организменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обита-
ния, взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 
проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по мате-

матике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных ис-

точников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 
микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объ-
ектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экспе-
римент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 
процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 
объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассмат-
ривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-
ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной 
деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 
биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 

 

6 КЛАСС 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими нау-
ками и техникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. 
Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 
растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 
клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 
почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, ми-
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неральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздра-
жимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покры-
тосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, ды-
хание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и 
генеративных органов растений с их функциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 
части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 
части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии расте-

ний, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и времен-
ными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и ин-
струментов цифровой лаборатории; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минераль-
ное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусст-
венного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосе-
менных, или цветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и орга-
нов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе 

и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 
хозяйственное значение вегетативного размножения; 

• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать рас-

тения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 
деятельности; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по мате-
матике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 
искусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 
для извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии. 

 

7 КЛАСС 

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 
растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосемен-
ные или цветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 
зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 
грибах, лишайниках, бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология расте-
ний, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 
жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие расте-
ния, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, 
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хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображе-
ниям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 
однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере покрыто-
семенных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 
и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием прибо-
ров и инструментов цифровой лаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 
грибов, лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 
по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 
Земле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 
факторов для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения рас-
тительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 
причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по мате-
матике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гумани-
тарного цикла, различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 
грибами,  лишайниками,  описывать их; ставить простейшие биологические опыты и 
эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-
ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 
деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 
для извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразо-
вывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом осо-
бенностей аудитории сверстников. 

 

8 КЛАСС 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими нау-
ками и техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематиче-
скую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечно-
полостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) 
и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук 
о животных; 
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• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология живот-
ных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 
животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, жи-
вотный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 
движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведе-
ние, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 
контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 
клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и пове-
дение, рост, размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 
групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведе-
ние, рост, развитие, размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и сре-
дой обитания животных изучаемых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы 
и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — 
по изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопи-
тающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии 
и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксиро-
ванными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использова-
нием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выво-
ды на основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 
• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 
• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологиче-

ских факторов для животных; 
• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бакте-

риями в природных сообществах; 
• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распро-

странения животных по планете; 
• раскрывать роль животных в природных сообществах; 
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль про-

мысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по мате-

матике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, раз-
личными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать жи-
вотных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и экс-
перименты; 
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• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-
ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 
деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 
для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразо-
вывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом осо-
бенностей аудитории сверстников. 

 

9 КЛАСС 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 
гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе  органического мира, его происхождение; 
отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим факто-
рам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 
Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 
Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 
строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, ана-
томия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клет-
ка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 
превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 
раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков орга-
низма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, ор-
ганизм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 
процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 
их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, пи-
тание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 
иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем орга-
нов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и сре-
дой обитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и функциони-
рования органов и систем органов человека; 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма че-
ловека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 
ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 
человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; 
структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 
приспособительных результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) забо-
левания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболева-
ний человека; 
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• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии 
и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксирован-
ными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 
приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоро-
вья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы за-
щиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 
личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 
полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исклю-
чения вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 
тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 
скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 
предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 
технологии, ОБЖ, физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 
процессы его жизнедеятельности; 

• проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 
деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 
для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразо-
вывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом осо-
бенностей аудитории сверстников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС (34 ч, из них 1 ч — резервное время) 
 Наименование разделов и 

тем программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Биология — наука о  живой 
природе  

4 ч Ознакомление с объектами изучения биологии, её разд
лами. 
Применение биологических терминов и понятий: живые 
тела, биология, экология, цитология, анатомия, 
физиология и др. 
Раскрытие роли биологии в практической деятельности 
людей, значения различных организмов в жизни человека.
Обсуждение признаков живого. 
Сравнение объектов живой и неживой природы. 
Ознакомление с правилами работы с биологическим об
рудованием в кабинете. 
Обоснование правил поведения в природе. 

2 Методы изучения живой 
природы  

6 ч Ознакомление с методами биологической науки: набл
дение, эксперимент, классификация, измерение и описыв
ние. 
Ознакомление с правилами работы с увеличительными 
приборами. 
Проведение элементарных экспериментов и наблюдений 
на примерах растений (гелиотропизм и геотропизм) и о
ноклеточных животных 
(фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей, 
движением гипотез (предположений), получения 
новых фактов. 
Описание и интерпретация данных с целью обоснования 
выводов 

3. Организмы — тела живой 
природы 
 

(7 ч) Определение по внешнему виду (изображениям), схемам и 
описание доядерных и ядерных организмов.  
Установление взаимосвязей между особенностями стро
ния и функциями клеток и тканей, органов и систем орг
нов. 
Аргументирование доводов о клетке как единице стро
ния и жизнедеятельности организмов. 
Выявление сущности жизненно важных процессов у орг
низмов разных царств: питание, дыхание, выделе- 
ние, их сравнение. 
Обоснование роли раздражимости клеток. 
Сравнение свойств организмов: движения, размножения, 
развития. 
Анализ причин разнообразия организмов. 
Классифицирование организмов. 
Выявление существенных признаков вирусов: паразитизм, 
большая репродуктивная способность, изменчивость.
Исследование и сравнение растительных, животных кл
ток и тканей 
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4.  Организмы и среда обита-
ния  

5 ч Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы 
среды. 
Выявление существенных признаков сред обитания: во
ной, наземно-воздушной, почвенной, организменной. 
Установление взаимосвязей между распространением о
ганизмов в разных средах обитания и приспособленностью 
к ним. 
Объяснение появления приспособлений к среде обитания: 
обтекаемая форма тела, наличие чешуи и плавников у рыб, 
крепкий крючковидный клюв и острые, загнутые когти
хищных птиц и др. 
Сравнение внешнего вида организмов на натуральных 
объектах, по таблицам, схемам, описаниям 

5. Природные сообщества  7 ч Раскрытие сущности терминов: природное и искусстве
ное сообщество, цепи и сети питания. 
Анализ групп организмов в природных сообществах: пр
изводители, потребители, разрушители органи- 
ческих веществ. 
Выявление существенных признаков 
природных сообществ организмов (лес, пруд, озеро и т. д.).
Анализ искусственного и природного сообществ, выявл
ние их отличительных признаков. 
Исследование жизни организмов по сезонам, зависимость 
сезонных явлений от факторов неживой природы 

6. Живая природа и человек  4 ч Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельн
сти людей на природу. 
Аргументирование введения рационального природ
пользования и применение безотходных технологий (ут
лизация отходов производства и 
бытового мусора). 
Определение роли человека в природе, зависимости его 
здоровья от состояния окружающей среды. 
Обоснование правил поведения человека в природе

 
 
 
 
 
 
 
 
6 КЛАСС (34 ч, из них 1 ч — резервное время) 
№ п/п Наименование разделов и 

тем программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Растительный организм (6 ч) 
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1 Растительный организм  6 Раскрытие сущности понятия ботаники как науки о ра
тениях. 
Применение биологических терминов и понятий: раст
тельная клетка, ткань, органы растений, система органов 
растения, корень, побег, почка, лист и др. 
Выявление общих признаков растения. 
Выполнение практических и лабораторных работ с ми
роскопом с готовыми и временными микропрепаратами.
Сравнение растительных тканей и органов растений ме
ду собой 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма (27 ч) 
 

1 Питание растений  8 Применение биологических терминов и понятий: побег, 
лист, корень, растительный организм, минеральное пит
ние, фотосинтез. 
Исследование на живых объектах или на гербарных о
разцах внешнего строения растений, описание их органов: 
корней, стеблей, листьев, побегов. 
Описание процессов жизнедеятельности растительного 
организма: минерального питания, фотосинтеза. 
Исследование с помощью светового микроскопа строения 
корневых волосков, внутреннего строения листа. 
Выявление причинно-следственных связей между стро
нием и функциями тканей, строением органов растений и 
их жизнедеятельностью. 
Объяснение значения фотосинтеза в природе и в жизни 
человека. 
Обоснование необходимости рационального землепол
зования 

2 Дыхание растения (2 ч). 2 Раскрытие сущности биологического понятия «дыхание».
Объяснение значения в процессе дыхания устьиц и чеч
вичек. 
Сравнение процессов дыхания и фотосинтеза. 
Исследование роли рыхления почвы 

3. Транспорт веществ в растении  5 Установление местоположения различных тканей в поб
ге растения. 
Применение биологических терминов и понятий: побег, 
стебель, лист, корень, транспирация, корневое 
давление, видоизменённые побеги и корни. 
Исследование процесса испарения воды листьями (тран
пирация), объяснение его роли в жизни растения. 
Определение влияния факторов среды на интенсивность 
транспирации. 
Обоснование причин транспорта веществ в растении.
Исследование и анализ поперечного спила ствола раст
ний. 
Овладение приёмами работы с биологической информ
цией и её преобразование 

4. Рост растения  4 Объяснение роли образовательной ткани, её сравнение с 
другими растительными тканями. 
Определение местоположения образовательных тканей: 
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конус нарастания побега, кончик корня, основания межд
узлий злаков, стебель древесных растений. 
Описание роли фитогормонов на рост растения. 
Обоснование удаления боковых побегов у овощных кул
тур для повышения урожайности 

5. Размножение растения  7 Раскрытие сущности терминов «генеративные» и «вег
тативные» органы растения. 
Описание вегетативных и генеративных органов на ж
вых объектах и на гербарных образцах. 
Распознавание и описание вегетативного размножения 
(черенками побегов, листьев, корней) и генера тивного 
(семенного) по их изображениям. 
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у цве
ковых растений, развитие и размножение. 
Описание приспособленности растений к опылению: 
длинные тычинки, много мелкой сухой пыльцы и др.
(опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска 
цветка (опыление насекомыми). 
Сравнение семян двудольных и однодольных растений.
Классифицирование плодов. 
Объяснение роли распространения плодов и семян в пр
роде. 
Овладение приёмами вегетативного размножения раст
ний 

6. Развитие растения  1 Описание и сравнение жизненных форм растений.
Объяснение влияния факторов внешней среды на рост и 
развитие растений. 
Наблюдение за прорастанием семян и развитием пророс
ка, формулирование выводов 

 
7 КЛАСС (34 ч, из них 1ч — резервное время)  
№ п/п Наименование разделов и 

тем программы 
Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Систематические группы растений (22 ч) 
 

1 Классификация растений  2 Классифицирование основных категорий систематики ра
тений: низшие, высшие споровые, высшие семенные. 
Применение биологических терминов и понятий: микология, 
бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, 
род, вид, низшие и высшие, споровые и семенные растения.
Выявление существенных признаков растений: отдела П
крытосеменные (Цветковые), классов (Однодольные, Дв
дольные) и семейств (Крестоцветные, Паслёновые и др.).
Установление взаимосвязей между особенностями строения 
покрытосеменных растений и их систематической прина
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2. Низшие растения. Водоросли 3 лежностью. 
Определение семейств и их отличительных признаков по 
схемам, описаниям и изображениям. 
Исследование видовой принадлежности покрытосеменных 
растений (определитель растений).  
Выявление существенных признаков растений отделов: 
лёные водоросли, Моховидные, Папоротниковидные, Хвощ
видные, Плауновидные, 
Голосеменные, Покрытосеменные. 
Описание многообразия мхов, папоротникообразных, гол
семенных. 
Выявление особенностей размножения и циклов развития у 
водорослей, мхов, папоротникообразных, голосеменных ра
тений. 
Обоснование роли водорослей, мхов, папоротников, хвощей, 
плаунов, голосеменных, покрытосеменных растений в прир
де и жизни человека. 
Выделение существенных признаков строения и жизнеде
тельности бактерий, грибов, лишайников. 
Выполнение практических и лабораторных работ по сист
матике растений, микологии и микробиологии, 
работа с микроскопом с постоянными и временными микр
препаратами 

3. Высшие споровые растения. 
Моховидные (Мхи) 

3 

4. Плауновидные (Плауны). 
Хвощевидные (Хвощи), Папо-
ротниковидные (Папоротни-
ки) 

4 

5. Покрытосеменные(цветковые) 
растения 

2 

6. Семейства покрытосеменных 
(цветковых) растений 

6 

Раздел 2. Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 
 

1 Развитие растительного мира 
на Земле 

2 Описание и обоснование процесса развития растительного 
мира на Земле и основных его этапов. 
Объяснение общности происхождения и эволюции систем
тических групп растений на примере сопоставления биолог
ческих растительных объектов. 
Выявление примеров и раскрытие сущности возникновения 
приспособленности организмов к среде обитания 

Раздел 3. Растения в природных сообществах (2 ч) 

1. Растения в природных сооб-
ществах 

2 Объяснение сущности экологических факторов: абиотич
ских, биотических и антропогенных и их влияния на орг
низмы. 
Определение структуры экосистемы. 
Установление взаимосвязи организмов в пищевых цепях, 
составление схем пищевых цепей и сетей в экосистеме.
Определение черт приспособленности растений к среде об
тания, значения экологических факторов для растений.
Объяснение причин смены экосистем. 
Сравнение биоценозов и агроценозов. 
Формулирование выводов о причинах неустойчивости а
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роценозов. 
Обоснование необходимости чередования агроэкосистем.
Описание растений экосистем своей местности, сезонных 
изменений в жизни растительных сообществ и их смены

Раздел 4. Растения и человек (4 ч) 

1. Растения и человек 4 Раскрытие сущности терминов «генеративные» и «вегет
тивные» органы растения. 
Описание вегетативных и генеративных органов на живых 
объектах и на гербарных образцах. 
Распознавание и описание вегетативного размножения (ч
ренками побегов, листьев, корней) и генера тивного (семе
ного) по их изображениям. 
Объяснение сущности процессов: оплодотворение у цветк
вых растений, развитие и размножение. 
Описание приспособленности растений к опылению: дли
ные тычинки, много мелкой сухой пыльцы и др. 
(опыление ветром), наличие нектарников, яркая окраска 
цветка (опыление насекомыми). 
Сравнение семян двудольных и однодольных растений.
Классифицирование плодов. 
Объяснение роли распространения плодов и семян в прир
де. 
Овладение приёмами вегетативного размножения растений

Раздел 5. Грибы. Лишайники. Бактерии (3 ч) 

1. Грибы. Лишайники. Бактерии  3 Выявление отличительных признаков царства Грибы.
Описание строения и жизнедеятельности одноклеточных, 
многоклеточных грибов. 
Установление взаимосвязи между особенностями строения 
шляпочных грибов и процессами жизнедеятельности. 
Определение роли грибов в природе, жизни человека.
Аргументирование мер профилактики заболеваний, выз
ваемых грибами. 
Описание симбиотических взаимоотношений грибов и вод
рослей в лишайнике. 
Выявление отличительных признаков царства Бактерии.
Описание строения, жизнедеятельности и многообразия ба
терий. 
Описание мер профилактики заболеваний, вызываемых ба
териями. 
Проведение наблюдений и экспериментов за грибами, л
шайниками и бактериями. 
Овладение приёмами работы с биологической информацией 
о бактериях, грибах, лишайниках и её преобразование 

 
8 КЛАСС (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Животный организм (4 ч) 
1. Животный организм 4 Раскрытие сущности понятия «зоология» как биол

гической науки. 
Применение биологических терминов и понятий: 
зоология, экология, этология животных, палеозоол
гия и др. 
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Выявление существенных признаков животных 
(строение, процессы жизнедеятельности), их сравн
ние с представителями царства растений. 
Обоснование многообразия животного мира. 
Определение по готовым микропрепаратам тканей 
животных и растений. 
Описание органов и систем органов животных, уст
новление их взаимосвязи 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма животного (12 ч) 

1 Опора и движение животных 1 Применение биологических терминов и понятий: пит
ние, дыхание, рост, развитие, выделение, опора, 
движение, размножение, раздражимость, поведение и 
др. 
Выявление общих признаков животных, уровней орг
низации животного организма: клетки, ткани, органы, 
системы органов, организм. 
Сравнение животных тканей и органов животных ме
ду собой. 
Описание строения и жизнедеятельности животного 
организма: опора и движение, питание и пищеварение,
дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляция и 
поведение, рост, размножение и развитие. 
Объяснение процессов жизнедеятельности животных: 
движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 
выделение, регуляция, поведение, рост, развитие, ра
множение. 
Обсуждение причинно-следственных связей между 
строением и жизнедеятельностью, строением и средой 
обитания животных. 
Проведение наблюдений за процессами жизнедеятел
ности животных: движением, питанием, дыханием, п
ведением, ростом и развитием на 
примере одноклеточных и многоклеточных животных 
(инфузории-туфельки, дафнии, дождевого червя, 
муравья, рыб, вороны и др.). 
Исследование поведения животных(ос, пчёл, муравьёв, 
рыб, птиц, млекопитающих) и формулирование выводов 
о врождённом и приобретённом поведении. 
Обсуждение развития головного мозга позвоночных 
животных и возникновением инстинктов заботы о п
томстве 

2. Питание и пищеварение у живот- 
ных 

2 

3. Дыхание животных 1 

4. Транспорт веществ у животных 2 

5. Выделение у животных 1 

6. Покровы тела у животных 1 

7. Координация и регуляция жизне-
деятельности у животных 

2 

8. Поведение животных 1 

9. Размножение и развитие живот-
ных 

1 

Раздел 3. Систематические группы животных (40 ч) 
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1 Основные категории систематики 

животных 
1 Классифицирование животных на основе их прина

лежности к определённой систематической группе.
Описание систематических групп 

2.  Одноклеточные животные — 
простейшие 

2 Выделение существенных признаков одноклеточных 
животных. 
Объяснение строения и функций одноклеточных ж
вотных, способов их передвижения. 
Наблюдение передвижения в воде инфузории туфельки 
и интерпретация данных. 
Анализ и оценивание способов выделения избытка в
ды и вредных конечных продуктов обмена веществ у 
простейших, обитающих в пресных и солёных вод
ёмах. 
Изготовление модели клетки простейшего. 
Аргументирование принципов здорового образа жизни 
в связи с попаданием в организм человека паразитич
ских простейших (малярийный плазмодий, дизентери
ная амёба, лямблия, сальмонелла и др.) 

3. Многоклеточные животные.  
Кишечнополостные 

2 Выявление характерных признаков кишечнополостных 
животных: способность к регенерации, появление нер
ной сети и в связи с этим рефлекторного поведения и 
др. 
Устанавливание взаимосвязи между особенностями 
строения клеток тела кишечнополостных (покровно
мускульные, стрекательные, промежуточные и др.) и их 
функциями. 
Раскрытие роли бесполого и полового размножения в 
жизни кишечнополостных организмов. 
Объяснение значения кишечнополостных в природе и 
жизни человека 

4. Плоские, круглые, 
кольчатые черви 

4 Классифицирование червей по типам (плоские, кру
лые, кольчатые). 
Определение по внешнему виду, схемам и описаниям 
представителей свободноживущих и паразитических
червей разных типов. 
Исследование признаков приспособленности к среде 
обитания у паразитических червей, аргументирование
значения приспособленности. 
Анализ и оценивание влияния факторов риска на зд
ровье человека, предупреждение заражения паразитич
скими червями. 
Исследование рефлексов дождевого червя. 
Обоснование роли дождевых червей в почвообразов
нии 

5. Членистоногие 5 Выявление характерных признаков представителей т
па Членистоногие. 
Описание представителей классов (Ракообразные, Па
кообразные, Насекомые) по схемам, изображениям, 
коллекциям. 
Исследование внешнего строения майского жука, 
сание особенностей его строения как представителя 
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класса насекомых. 
Обсуждение разных типов развития насекомых с и
пользованием коллекционного материала на примерах 
бабочки капустницы, рыжего таракана 
и др., выявление признаков сходства и различия. 
Обсуждение зависимости здоровья человека от член
стоногих — переносчиков инфекционных (клещевой 
энцефалит, малярия и др.) и паразитарных (чесото
зудень и др.) заболеваний, а также от отравления ядов
тыми веществами (тарантул, каракурт и др.). 
Объяснение значения членистоногих в природе и жи
ни человека. 
Овладение приёмами работы с биологической инфо
мацией и её преобразование 

6. Моллюски 2 Описание внешнего и внутреннего строения молл
сков. 
Установление взаимосвязи строения и образа жизни с 
условиями обитания на примере представителей типа 
Моллюски. 
Наблюдение за питанием брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков в школьном аквариуме, определение типов 
питания. 
Исследование раковин беззубки, перловицы, прудов
ка, катушки, рапаны и классифицирование раковин по 
классам моллюсков. 
Установление взаимосвязи между расселением и обр
зом жизни моллюсков. 
Обоснование роли моллюсков в природе и хозяйстве
ной деятельности людей 

7. Хордовые 1 Выявление характерных признаков типа Хордовые, 
подтипов Бесчерепные и Черепные (Позвоночные).
Описание признаков строения и жизнедеятельности 
ланцетника 

8. Рыбы 4 Выделение отличительных признаков представителей 
класса Хрящевые рыбы и класса Костные рыбы. 
Исследование внешнего строения рыб на примере ж
вых объектов. 
Установление взаимосвязи внешнего строения и среды 
обитания рыб (обтекаемая форма тела, наличие слизи и 
др.). 
Исследование внутреннего строения рыб на влажных 
препаратах. 
Описание плавательного пузыря рыб как гидростатич
ского органа. 
Объяснение механизма погружения и поднятия рыб в 
водной среде. 
Обоснование роли рыб в природе и жизни человека.
Аргументирование основных правил поведения в пр
роде при ловле рыбы (время, место и др.) 

9. Земноводные 3 Выявление характерных признаков у представителей 
класса Земноводные. 
Выявление черт приспособленности земноводных как к 
наземно-воздушной, так и к водной среде обитания.
Описание представителей класса по внешнему виду.
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Обоснование роли земноводных в природе и жизни ч
ловека 

10. Пресмыкающиеся 4 Выявление характерных признаков у представителей 
класса Пресмыкающиеся. 
Выявление черт приспособленности пресмыкающихся 
к воздушно-наземной среде (сухая, покрытая чешуйк
ми кожа, ячеистые лёгкие и др.). 
Сравнение земноводных и пресмыкающихся по вне
ним и внутренним признакам. 
Описание представителей класса. 
Обоснование ограниченности распространения земн
водных и пресмыкающихся в природе. 
Определение роли пресмыкающихся в природе и жизни 
человека. 
Овладение приёмами работы с биологической инфо
мацией и её преобразование 

11. Птицы 5 Описание внешнего и внутреннего строения птиц.
Исследование внешнего строения птиц на раздаточном 
материале (перья: контурные, пуховые, пух). 
Обсуждение черт приспособленности птиц к полёту.
Обоснование сезонного поведения птиц. 
Сопоставление систем органов пресмыкающихся и 
птиц, выявлении общих черт строения. 
Выявление черт приспособленности птиц по рисункам, 
таблицам, фрагментам фильмов к среде обитания (эк
логические группы птиц). 
Обоснование роли птиц в природе и жизни человека

12. Млекопитающие 7 Выявление характерных признаков класса млекоп
тающих. 
Установление взаимосвязей между развитием головн
го мозга млекопитающих и их поведением. 
Классифицирование млекопитающих по отрядам (гр
зуны, хищные, китообразные и др.). 
Выявление черт приспособленности млекопитающих к 
средам обитания. 
Обсуждение роли млекопитающих в природе и жизни 
человека. 
Описание роли домашних животных в хозяйственной 
деятельности людей 

Раздел 4.  Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

1. Развитие животного мира на Зем-
ле 

4 Объяснение усложнения организации животных в 
ходе эволюции. 
Обсуждение причин эволюционного развития орг
нического мира. 
Выявление черт приспособленности животных к 
средам обитания. 
Описание по рисункам, схемам и останкам вымер-
ших животных. 
Обсуждение причин сохранения на протяжении ми
лионов лет в неизменном виде «живых ископаемых».
Овладение приёмами работы с биологической ин-
формацией и её преобразование 

Раздел 5. Животные в природных сообществах (3 ч) 
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1. Животные в природных сообще-
ствах 

3 Описание сред обитания, занимаемых животными, 
выявление черт приспособленности животных к ср
де обитания. 
Выявление взаимосвязи животных в природных с
обществах, цепи и сети питания. 
Установление взаимосвязи животных с растениями, 
грибами, лишайниками и бактериями в природных
сообществах. 
Описание животных природных зон Земли. 
Выявление основных закономерностей распростр
нения животных по планете. 
Обоснование роли животных в природных сообщес
вах. 
Обсуждение роли науки о животных в практической 
деятельности людей. 
Аргументирование основных правил поведения в 
природе в связи с бережным отношением к животн
му миру 

Раздел 6. Животные и человек (3 ч) 

1. Животные и человек 3 Применение биологических терминов и понятий: 
одомашнивание, селекция, порода, искусственный 
отбор, синантропные виды. 
Объяснение значения домашних животных в природе 
и жизни человека. 
Обоснование методов борьбы с животными вредит
лями. 
Описание синантропных видов беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Выявление черт адаптации синантропных видов к 
городским условиям жизни. 
Обсуждение вопросов создания питомников для бе
домных животных, восстановления численности ре
ких животных на охраняемых территориях 

 
 
 
 
 
9 КЛАСС (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество 
часов 

Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Человек и его здоровье» 
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1. Человек — биосоциальный 
вид  

1 Раскрытие сущности наук о человеке (анатомии, физиологии, г
гиены, антропологии, психологии и др.). 
Обсуждение методов исследования организма человека.
Объяснение положения человека в системе органического мира 
(вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство). 
Выявление черт сходства человека с млекопитающими, сходства и 
отличия с приматами. 
Обоснование происхождения человека от животных.
Объяснение приспособленности человека к различным экологич
ским факторам (человеческие расы). 
Описание биологических и социальных факторов антропогенеза,
этапов и факторов становления человека 

2. Структура организма челове-
ка 

3 Объяснение смысла клеточной теории. 
Описание по внешнему виду (изображению), схемам общих пр
знаков организма человека, уровней его 
организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм.
Исследование клеток слизистой оболочки рта человека.
Распознание типов тканей, их свойств и функций на готовых ми
ропрепаратах, органов и систем органов (по таблицам, муляжам).
Установление взаимосвязи органов и систем как основы гомеост
за 

3. Нейрогуморальная 
регуляция 

9 Описание нервной системы, её организации и значения; централ
ного и периферического, соматического и вегетативного отделов; 
нейронов,  
нервов, нервных узлов; рефлекторной дуги; спинного и головного 
мозга, их строения и функций; нарушения в работе нервной сист
мы; гормонов, 
их роли в регуляции физиологических функций организма. 
Объяснение рефлекторного принципа работы нервной системы; 
организации головного и спинного мозга, их функций; отличител
ных признаков вегетативного и соматического отделов нервной 
системы. 
Сравнение безусловных и условных рефлексов. 
Исследование отделов головного мозга, больших полушарий ч
ловека (по муляжам). 
Обсуждение нейрогуморальной регуляции процессов жизнеде
тельности организма человека. 
Классифицирование желёз в организме человека на железы вну
ренней (эндокринные), внешней и смешанной секреции.
Определение отличий желёз внутренней и внешней секреции.
Описание эндокринных заболеваний. 
Выявление причин нарушений в работе нервной системы и эндо
ринных желёз 

4. Опора и движение 5 Объяснение значения опорно-двигательного аппарата.
Исследование состава и свойств костей (на муляжах).
Выявление отличительных признаков в строении костной и м
шечной тканей. 
Классифицирование типов костей и их соединений.
Описание отделов скелета человека, их значения, особенностей 
строения и функций скелетных мышц. 
Выявление отличительных признаков скелета человека, связанных 
с прямохождением и трудовой деятельностью, от скелета прим
тов. 
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Исследование гибкости позвоночника, влияния статической и д
намической нагрузки на утомление 
мышц, обсуждение полученных результатов. 
Аргументирование основных принципов рациональной организ
ции труда и отдыха. 
Оценивание влияния факторов риска на здоровье человека.
Описание и использование приёмов оказания первой помощи при 
травмах опорно-двигательной системы. 
Выявление признаков плоскостопия и нарушения осанки, 
дение полученных результатов 

5. Внутренняя среда 
организма 

4 Описание внутренней среды человека. 
Сравнение форменных элементов крови. 
Исследование клеток крови на готовых препаратах.
Установление взаимосвязи между строением форменных элеме
тов крови и выполняемыми функциями. 
Описание групп крови. 
Объяснение принципов переливания крови, механизмов св
ния крови. 
Обоснование значения донорства. 
Описание факторов риска на здоровье человека при заболеваниях 
крови (малокровие и др.). 
Классифицирование видов иммунитета, объяснение 
в жизни человека. 
Обоснование необходимости соблюдения мер профилактики и
фекционных заболеваний. 
Обсуждение роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения 
здоровья человека 

6. Кровообращение 5 Описание органов кровообращения. 
Сравнение особенностей строения и роли сосудов, кругов кров
обращения. 
Объяснение причин движения крови и лимфы по сосудам, измен
ния скорости кровотока в кругах кровообращения. 
Измерение кровяного давления, обсуждение результатов исслед
вания. 
Подсчёт пульса и числа сердечных сокращений у человека в покое 
и после дозированных физических нагрузок, обсуждение 
тов исследования. 
Объяснение нейрогуморальной регуляции работы сердца и сос
дов в организме человека. 
Обоснование необходимости соблюдения мер профилактики се
дечно-сосудистых болезней. 
Описание и использование приёмов оказания первой помощи при 
кровотечениях 

7. Дыхание 5 Объяснение сущности процесса дыхания. 
Установление взаимосвязи между особенностями строения орг
нов дыхания и выполняемыми функциями. 
Объяснение механизмов дыхания, нейрогуморальной регуляции 
работы органов дыхания. 
Описание процесса газообмена в тканях и лёгких. 
Исследование жизненной ёмкости лёгких и определение 
дыхания, обсуждение полученных результатов. 
Анализ и оценивание влияния факторов риска на дыхательную 
систему. 
Выявление причин инфекционных заболеваний. 
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Описание мер предупреждения инфекционных заболеваний.
Обоснование приёмов оказания первой помощи при остановке д
хания 

8. Питание и пищеварение 6 Описание органов пищеварительной системы. 
Установление взаимосвязи между строением органов пищевар
ния и выполняемыми ими функциями. 
Объяснение механизмов пищеварения, нейрогуморальной регул
ции 
процессов пищеварения. 
Исследование действия ферментов слюны на крахмал, 
результатов. 
Наблюдение за воздействием желудочного сока на белки.
Обоснование мер профилактики инфекционных заболеваний орг
нов пищеварения, основных принципов здорового образа жизни и 
гигиены питания 

9. Обмен веществ и превраще-
ние  
энергии 

5 Обоснование взаимосвязи человека и окружающей среды.
Описание биологически активных веществ — витаминов, ферме
тов, гормонов и объяснение их роли в процессе обмена веществ и 
превращения энергии. 
Классифицирование витаминов. 
Определение признаков авитаминозов и гиповитаминоз
Составление меню в зависимости от калорийности пищи и соде
жания витаминов. 
Обоснование основных принципов рационального питания как 
фактора укрепления здоровья 

10. Кожа 4 Описание строения и функций кожи, её производных.
Исследование влияния факторов окружающей среды на кожу.
Объяснение механизмов терморегуляции. 
Исследование типов кожи на различных участках тела.
Описание приёмов первой помощи при солнечном и тепловом 
ударах, травмах, ожогах, обморожении; основных гигиенических 
требований к одежде и обуви. 
Применение знаний по уходу за кожей лица и волосами в завис
мости от типа кожи. 
Обсуждение заболеваний кожи и их предупреждения

11. Выделение 4 Выявление существенных признаков органов системы мочевыд
ления. 
Объяснение значения органов системы мочевыделения в вывед
нии вредных, растворимых в воде веществ. 
Установление взаимосвязи между особенностями строения орг
нов и выполняемыми функциями. 
Объяснение влияния нейрогуморальной регуляции на работу м
чевыделительной системы. 
Исследование местоположения почек на муляже человека.
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12. Размножение и раз- 
витие 

3 Объяснение смысла биологических понятий: ген, хромосома, хр
мосомный набор. 
Раскрытие сущности процессов наследственности и изменчив
сти, присущих человеку, влияния среды 
на проявление признаков у человека. 
Определение наследственных и ненаследственных, инфекционных 
и неинфекционных заболеваний человека. 
Обсуждение проблемы нежелательности близкородственных бр
ков. 
Объяснение отрицательного влияния алкоголя, никотина, нарк
тических веществ на развитие зародыша человека, влияние мутаг
нов на организм человека. 
Обоснование мер профилактики заболеваний (СПИД, гепатит)

13. Органы чувств и 
сенсорные системы 

5 Описание органов чувств и объяснение их значения.
Объяснение путей передачи нервных импульсов от рецепторов до 
клеток коры больших полушарий. 
Исследование строения глаза и уха на муляжах. 
Определение остроты зрения и слуха (у школьников) и 
ние полученных результатов. 
Описание органов равновесия, мышечного чувства, осязания, об
няния и вкуса. 
Анализ и оценивание влияния факторов риска на здоровье чел
века (яркое освещение, сильный шум и др) 

14. Поведение и психи- 
ка 

5 Объяснение значения высшей нервной деятельности (ВНД) в жи
ни человека. 
Применение психолого-физиологических понятий: поведение, п
требности, мотивы, психика, элементарная рассудочная деятел
ность, эмоции, память, мышление, речь и др. 
Обсуждение роли условных рефлексов в ВНД, механизмов их о
разования. 
Сравнение безусловных и условных рефлексов, наследственных и 
ненаследственных программ поведения. 
Описание потребностей, памяти, мышления, речи, темперамента, 
эмоций человека. 
Классифицирование типов темперамента. 
Обоснование важности физического и психического здоровья, г
гиены физического и умственного труда, 
значения сна. 
Овладение приёмами работы с биологической информацией и её 
преобразование при подготовке презентаций и рефератов

15. Человек и окружаю- 
щая среда 

2 Аргументирование зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды. 
Анализ и оценивание влияния факторов риска на здоровье чел
века. 
Обоснование здорового образа жизни, рациональной организации 
труда и полноценного отдыха для поддержания психического и ф
зического здоровья человека. 
Обсуждение антропогенных воздействий на природу, глобальных 
экологических проблем, роли охраны 
природы для сохранения жизни на Земле 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического 
образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 
и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 
24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 
требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к ре-
зультатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — 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 проб-лемах взаимодействия 
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого под-
хода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 
школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для после-
дующей уровневой дифференциации. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  
 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с дру-
гими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ори-
ентаций личности;  
 2) 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 но-
вых знаний;  
 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических  
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  
сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  
 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической ин-
формации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки раз-
нообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
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 5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, необ-
ходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в по-
вседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жиз-
ни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и  
многоконфессиональном мире;  
 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 
знаний. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 
входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 
 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 
знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится  один час в неделю в 5 классе, всего - 34  часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 Раздел 1. Географическое изучение Земли  
 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  
 1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 
форма систематизации данных. 
 Тема 1. 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 ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 
океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы  
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

 2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 
вопросам. 
 Раздел 2. Изображения земной поверхности  
 Тема 1. Планы местности  
 Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды мас-
штаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка 
местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и от-
носительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 
Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные 
планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 
2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 Тема 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. Эква-
тор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая дол-
гота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 
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масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изо-
бражения 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  
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

 2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 
координатам. 
 Раздел 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. Гео- графические следствия движения Зем-
ли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 
зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Зем-
ли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и 
ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
 Практическая работа  
 1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 
в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 
 Раздел 4. Оболочки Земли  
 Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  
 Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Зем-
ли: 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 вы-
ветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внеш-
них сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 
впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие гор-
ные 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  
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 
Заключение  
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 
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 Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 
температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа  
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений вос-
питательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, на-
селения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к дости-
жениям 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. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства от-
ветственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-
лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реали-
зации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличност-
ных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-
образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 
участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и по-
ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного вы-
бора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы пове-
дения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

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. 

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 ис-
следовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблю-
дений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-
получия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-
раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
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занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 
навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым си-
туациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе ос-
мысляя 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 целесо-
образного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность иниции-
ровать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практиче-
скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географи-
ческих знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-
нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения за-
дач 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 граж-
данина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; го-
товность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 
том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 

—  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 
учётом предложенной географической задачи; 
—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 
—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 
явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозак-
лючений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, про-
цессов и явлений; 
—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
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—  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, аргу-
ментировать 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 явле-
ниями; 
—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого на-
блюдения 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. 

Работа с информацией 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников географической информации с учётом 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 надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно; 
—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение 

—  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 выска-
зывать 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 
—  принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 
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проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, дос-
тигать 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. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 
Самоорганизация 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-
лагаемые варианты решений; 
—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-
ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
—  владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому 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 своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
—  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; 
—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
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—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
Земле; 
—  различать вклад великих путешественников в географическое 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, гео-
графические 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», «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 времён 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;—   раз-
личать 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 ко-
ру;—  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; 
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—  приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупрежде-
ния;—  приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на при-
мере 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). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ 
п/п 

Наиме-
нование 
разделов 
и тем 

Количествочасов Дата  
изуче-
ния 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электрон-
ные  
(цифро-
вые)  

все-
го 

контроль
ные ра-
боты 

практи-
ческие 
работы Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. Введение. 
География - 
наука о пла-
нете Земля 

2 0 1 01.09.20
22 

18.09.20
22 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 
изучаемых различными ветвями географической науки; приводить 
примеры методов исследований, применяемых в географии; нахо-
дить в тексте аргументы, подтверждающие тот или иной тезис (на-
хождение в тексте параграфа или специально подобранном тексте 

Устный 
опрос; 
Практиче-
ская  
работа;  

https://www.ya
klass.ru 
https://videouro
ki  
net 

1.2. История  
географи-
ческих от-
крытий 

7 0 2 19.09.20
22 

06.11.20
22 

Различать вклад великих путешественников в географическое изуче-
ние Земли, описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  
различать вклад российских путешественников и исследователей в 
географическое изучение Земли, описывать маршруты их путешест-
вий;  
характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в 
древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических 
открытий, в XVII—XIXвв , современные географические  
исследования и открытия);  
сравнивать способы получения географической информации на раз-
ных этапах географического изучения Земли;  
сравнивать географические карты (при выполнении практической ра-
боты № 3);  
представлять текстовую информацию в графической форме (при вы-

Письмен-
ный  
контроль;  
Устный 
опрос; 
Практи-
ческая 
работа;  
Тестиро-
вание; 

https://www.ya
klass.ru 
https://videouro
k  
net 
https://resh.edu.
ru 

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Изображения земной поверхности 
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2.1. Планы мест-
ности 

5 0 2 14.11.20
22 

18.12.20
22 

Применять понятия «план местности», «аэрофотоснимок», «ориенти-
рование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «мас-
штаб», «условные знаки» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;  
определять по плану расстояния между объектами на местности (при 
выполнении практической работы№ 1);  
определять направления по плану (при выполнении практической 
работы № 1);  
ориентироваться на местности по плану и с помощью планов местно-
сти в мобильных приложениях; сравнивать абсолютные и относи-
тельные высоты объектов с помощью плана местности;  

Письмен-
ный  
контроль;  
Устный 
опрос; 
Практи-
ческая 
работа; 

https://www.ya
klass.ru 
https://videouro
ki  
net 
https://resh.edu.
ru 
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2.2. Географи-

ческие кар-
ты 

6 0 2 19.12.20
22 

29.01.20
23 

Различать понятия «параллель» и «меридиан»;  
определять направления, расстояния и географические координаты 
по картам (при выполнении практических работ № 1, 2);  
определять и сравнивать абсолютные высоты географических объ-
ектов, сравнивать глубины морей и океанов по физическим картам;  
объяснять различия результатов измерений расстояний между объ-
ектами по картам при помощи масштаба и при помощи градусной 
сети; 
различать понятия «план местности» и «географическая карта»;  

Устный 
опрос; 
Практиче-
ская  
работа;  
Тестирова-
ние;  
Самооцен-
ка с  

https://www.ya
klass.ru 
https://videouro
ki  
net 
https://resh.edu.
ru 

Итого по разделу 11  

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1. Земля - 
планета 
Солнеч-
ной  
системы 

5 0 1 30.01.20
23 

26.02.20
23 

Приводить примеры планет земной группы;  
сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по заданным осно-
ваниям, связав с реальными ситуациями — освоения космоса;  
объяснять влияние формы Земли на различие в количестве солнечного 
тепла, получаемого земной поверхностью на разных широтах;  
использовать понятия «земная ось», «географические полюсы», «тро-
пики», «экватор», «полярные круги», «пояса освещённости»;«дни рав-
ноденствия и солнцестояния» при решении задач: указания паралле-
лей, на которых Солнце находится в зените в дни равноденствий и 
солнцестояний; сравнивать продолжительность светового дня в дни 
равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном полушариях;  
объяснять смену времён года на Земле движением Земли вокруг Солн-
ца и постоянным наклоном земной оси к плоскости орбиты; 
объяснять суточное вращение Земли осевым вращением Земли;  
объяснять различия в продолжительности светового дня в течение го-
да на разных широтах;  
приводить примеры влияния формы, размеров и движений Земли на 
мир живой и неживой природы; устанавливать эмпирические зависи-
мости между продолжительностью дня и географической широтой ме-

Устный 
опрос; 
Практиче-
ская  
работа;  
Тестирова-
ние;  
Самооцен-
ка с  
использо-
вани-
ем«Оценоч
ного 
листа»; 

https://www.ya
klass.ru 
https://videouro
ki  
net 
https://resh.edu.
ru 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. Оболочки Земли 
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4.1. Литосфера - 

каменная 
оболочка 
Земли 

7 1 1 27.02.20
23 

23.04.20
23 

Описывать внутренне строение Земли;  
различать изученные минералы и горные породы, различать понятия 
«ядро», «мантия», «земная кора»,«мине- рал» и «горная порода»;  
различать материковую и океаническую земную кору; приводить при-
меры горных пород разного происхождения;  
классифицировать изученные горные породы по происхождению;  
распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 
процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физиче-
ского, химического и биологического видов выветривания; применять 
понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферные пли-
ты» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
называть причины землетрясений и вулканических извержений;  
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 
средств их предупреждения;  
показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 
океаны, крупные формы рельефа Земли, острова различного происхо-
ждения; 
различать горы и равнины;  
классифицировать горы и равнины по высоте;  
описывать горную систему или равнину по физической карте (при вы-
полнении работы № 1);  
приводить примеры действия внешних процессов рельефо- образова-
ния в своей местности;  
приводить примеры полезных ископаемых своей местности;  
приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 
человека на примере своей местности, России и мира;  

Письмен-
ный  
контроль;  
Устный 
опрос; 
Практиче-
ская  
работа;  
Тестирова-
ние;  
Самооцен-
ка с  
использо-
вани-
ем«Оценоч
ного 
листа»; 

https://www.ya
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net 
https://resh.edu.
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Итого по разделу 7  

Раздел 5. Заключение 
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5.1. Практи-
кум 
«Сезон-
ные  
изменения 
в  
природе 
своей ме-
стности» 

2 0 1 24.04.20
23 

21.05.20
23 

Различать причины и следствия географических явлений;  
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой приро-
ды;  
систематизировать результаты наблюдений;  
выбирать форму представления результатов наблюдений за отдельны-
ми компонентами природы; представлять результаты наблюдений в 
табличной, графической форме, описания);  
устанавливать на основе анализа данных наблюдений эмпирические 
зависимости между временем года, продолжительностью дня и высо-
той Солнца над горизонтом, температурой воздуха; 

Устный 
опрос; 
Практиче-
ская  
работа;  
Тестирова-
ние;  
Самооцен-
ка с  
использо-

https://www.ya
klass.ru 
https://videouro
ki  
net 
https://resh.edu.
ru 
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Итого по разделу 2  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО  

34 1 10  

 
 
Предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» 

 
Предметная область «Искусство» 

Рабочая программа учбного предмета «Музыка» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего образо-
вания составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного об-
щего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного обще-
го образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 
всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя ин-
тонационновыразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разно-
образные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с од-
ной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологиче-
ской вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для раз-
вития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, дру-
гими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свой-
ства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлек-
сия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего пе-
ревода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоз-
зрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи 
идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музы-
ке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музы-
кальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 
интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в 
свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только че-
рез сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплек-
са психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 
чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обо-
гощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 
сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию лично-
сти. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстети-
ческое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 
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—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формирова-
нию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулиро-
ванных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования; 
—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изме-
нениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объе-
динения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена ре-
шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 
—  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-
кретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 
рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение опреде-
лённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности 
для освоения учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, раз-

вития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 
всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфическо-
го комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического вос-
приятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, со-
держательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 
самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 
в единствеэмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения-
музыкальногоискусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 
людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 
кинтонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологиче-

ский опытэмоционально-эстетического переживания. 
2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности разви-

тиямузыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в че-
ловеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 
Воспитаниеуважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 
Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств му-
зыкальногоискусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 
для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметныхумениях и навыках, в том числе: 
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а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия му-
зыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 
музыкальным произведением); 
б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музы-
кальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музы-
кальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 
аранжировки, в 

том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигатель-
ное 

моделирование и др.); 
д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, дос-

таточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессио-
нального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального 
искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематиче-
скими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой на-
чального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Ис-
кусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; модуль № 2 «Народное зыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 5 «Русская классическая музыка»; модуль № 6 «Истоки и образы русской и ев-
ропейской духовной музыки»; модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и на-
правления»; модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; модуль № 9 «Жан-
ры музыкального искусства». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусст-
во», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 
включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основан-
ных намежпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 
«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 
«Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музы-
ка» в 5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и 
тем програм-
мы 

Количество часов Репертуар     
Виды
деятельностивсего контрольные 

работы 
практические 
работы 

для слушания для пения для 
музицирования 

Модуль 1. Музыка моего края     

1.1. Фольклор — 
народное 
творчество 

4 0 0 Симфония №4 
П.И. 
Чайковского. Ки-
кимора. Сказание 
для симфониче-
ского оркестра 
(фрагменты). А. 
Лядов. 
Шехеразада. 
Симфоническая 
сюита 
(фрагменты). Н. 
РимскийКорсаков. 
Баба Яга. Картин-
ка к русской на-
родной сказке, 
соч. 56 А. Лядов 

Г. Струве 
"Моя Россия". 
Русские на-
родные песни 
: "Во поле бе-
реза стояла...", 
"Со вьюном я 
хожу...", "На 
горе-то кали-
на..." Осень. 
П. Чайков-
ский, слова А. 
Плещеева. 
Осень. Ц. 
Кюи, слова А. 
Плещеева. 
Сказка по лесу 
идет. С. Ники-
тин, слова 
Ю.Мориц. Пе-
сенка о сло-
вах. С. 
Старобинский, 
слова В. 
Вайнина. 

Я на ка-мушке 
сижу р.н.м. 

  
Знакомство со звучанием 
фольклор
дио
ление на слух: ;

Итого по модулю 4      

Модуль 2. Народное музыкальное творчество России     

2.1. Россия — наш 
общий дом 

4 1 0.5 Симфония № 4 
(фрагмент фина-
ла). П. 
Чайковский. 
Произведения М. 
И. Глинки, 
С. В. 
Рахманинова, В. 
А. Гаврилина. 
Горные вершины. 
А. Варламов, сло-
ва М. 
Лермонтова.  
Горные вершины. 
А. Рубинштейн, 
слова М. 
Лермонтова. 

Родина. Н. 
Хрисаниди, 
слова В. Ката-
нова. Красно 
солнышко. П. 
Аедоницкий, 
слова И. 
Шаферана.  
Родная земля. 
Я. Дубравин, 
слова Е. 
Руженцева.  
Жаворонок. 
М. 
Глинка, слова 
Н. Кукольни-
ка. Моя Рос-
сия. Г. 

Пластическое 
интонирование, 
Ритмические 
рисунки. 
В.Шаинский 
«Вместе весело 
шагать».  
"Осенней 
песенки слова 

  
Знакомство со звучанием 
фольклорных образцов бли
ких и далёких регионов в а
дио
ление на слух:;
Разучивание и исполнение н
родных песен, танцев, инс
рументальных наигрышей, 
фольклорных игр разных 
родов
России;
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Струве, слова 
Н. Соловьё-
вой. 

Итого по 
модулю 

4       
 

  

Модуль 3. Жанры 
музыкального 
искусства  

        

3.1. Камерная 
музыка 

3 0 0.5 1.5 "Детский 
альбом". 
Камаринская 
Г. В. Свири-
дов. Музы-
кальные иллю-
страции к по-
вести А. С. 
Пушкина 
"Метель". 
Романс. 
Баркарола 
(Июнь). Из 
фортепианног 
о цикла «Вре-
мена года». П. 
Чайковский. 
Песня венеци-
анского гон-
дольера (№ 6). 
Из фортепиан-
ного цикла 
«Песни без 
слов». Ф. 
Мендельсон. 
Венецианская 
ночь. М. Глин-
ка, слова И. 
Козлова. Бар-
карола. Ф. 
Шуберт, слова 
Ф. Штольбер-
га, перевод А. 
Плещеева. 

Романс "Ве-
нецианская 
ночь". М. И. 
Глинка. Бал-
лада о гитаре 
и трубе. Я. 
Френкель, 
слова Ю. Ле-
витанского. 
Родного неба 
милый свет. Е. 
Голубева, сло-
ва В. Жуков-
ского. Моя 
звезда. А. 
Суханов, слова 
И. Анненско-
го. Мир свер-
ху. Слова и 
музыка А. 
Дольского. 
Осенний бал. 
Слова и 
музыка Л. 
Марченко.  

Импровизация, 
сочинение 
кратких фраг-
ментов с со-
блюдением 
основных при-
знаков жанра 
(вокализ — 
пение без слов 
и т. п.). Игра 
на простейших 
музыкальных 
инструментах 
мелодии песни 
Как здорово. 
Слова и музы-
ка 
О. Митяева 

 Слушание музыкальных произ-
ведений изучаемых жанров, 
(зарубежных и русских компо-
зиторов); анализ выразительных 
средств, характеристика музы-
кального образа.; Определение 
на слух музыкальной формы и 
составление её буквенной на-
глядной схемы.; Импровизация, 
сочинение кратких фрагментов 
с соблюдением основных при-
знаков жанра (вокализ — пение 
без слов, вальс — трёхдольный 
метр и 
т. п.). 
Индивидуальная или коллек-
тивная импровизация в задан-
ной форме.; 
Устный опрос; 
Тестирование; 

РЭШ: Урок 3. Жанры инструментальной и вокальной
музыки:
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
1.Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями, Аудиофра
мент 
«Романс "Вокализ"» (
2.Аудиофрагмент "Гармония души, гармония природы 
(N 119456);
3. Аудиофрагмент «"Детский альбом". Камаринская» (
22293); 4.
Аудиофрагмент «Г. В. Свиридов. Музыкальные иллюс
рации к повести
А. С. Пушкина "Метель". Романс» (
5. Аудиофрагм
ла"» (N 
го материала. 5 класс (МР3). П. Чайковский. Баркарола 
(Июнь) из цикла пьес «Времена года» для фортепиано; 
Г.Свиридов. Романс из музыкальных иллюстраций к 
повести А. С. Пуш



400 

 

Времена года. 
Цикл концер-
тов для орке-
стра и скрипки 
соло (фрагмен-
ты). А. 
Вивальди. 
Итальянский 
концерт 
(фрагменты) 
для клавира И.-
С. 
Бах. 

Итого по 
модулю 

3          

Модуль 4. 
Русская 
классическая 
музыка  

        

4.1. Образы 
родной 
земли 

4 0 0.5 Перезвоны. По 
прочтении В. 
Шукшина. 
Симфониядейство 
для солистов, 
большого хора, 
гобоя и ударных 
(фрагменты). В. 
Гаврилин.  
Снег идёт. Из 
Маленькой канта-
ты. Г. Свиридов, 
слова Б. Пастер-
нака. 
Руслан и Людми-
ла. Опера (фраг-
менты). М. 
Глинка.  
Сказка о царе 
Салтане... Опера 
(фрагменты). Н. 
Римский- 
Корсаков. Садко. 
Опера-былина 
(фрагменты). Н. 
РимскийКорсаков. 
Орфей и Эвриди-
ка. 
Опера 
(фрагменты). К. 
Глюк.  
Щелкунчик. Ба-
лет-феерия (фраг-

Жаворонок. 
М.И. Глинка, 
стихи Н. 
Кукольника.  
Птица-
музыка. В. 
Синенко, сло-
ва М. 
Пляцковского. 
Песенка о пе-
сенке. Музыка 
и слова А. 
Куклина. 

Хороводные 
песни "А 
мы 
просо сея-
ли...", "За-
плетися 
плетень" 

  Повторение, обобщение 
опыта слушания, прожи-
вания, анализа музыки 
русских композиторов, 
полученного в начальных 
классах. Выявление ме-
лодичности, широты ды-
хания, интонационной 
близости русскому 
фольклору.; Разучивание, 
исполнение не менее од-
ного вокального произве-
дения, сочинённого рус-
ским композиторомклас-
сиком.; 

  РЭШ: Урок № 4. Всю жизнь мою несу Родину в душе…: 
https://resh.edu
Путешествие в музыкальный театр. Опера. Балет:
https://resh.edu
зыка в театре, кино и на телевид
нии:https://resh
Путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир композ
тора: https://resh
Презентация: 
лекция цифровых образовательных ресурсов: 
1. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и Людмила". 
Действие 5. Романс
Ратмира» (N 21405);
2. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и Людмила". 
Действие 1. 
Каватина Людмилы» (N 21383);
3. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и Людмила". 
Действие 2. СценасГоловой» (N 21390);
4. Аудиофрагмент «"Жаворонок" М.Глинка» (
Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс 
(МР3). М. 
Глинка, стихи Н. Кукольника. 
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менты). 
П.Чайковский. 
Спящая 
красавица. Балет 
(фрагменты). П. 
Чайковский. Дуэт 
лисы Алисы и ко-
та Базилио. Из 
музыки к сказке 
«Буратино». 
Музыка и стихи Б. 
Окуджавы. 
Сэр, возьмите 
Алису с собой. Из 
музыки к сказке 
«Алиса в Стране 
Чудес». Слова и 
музыка В. 
Высоцкого.  

Итого по 
модулю 

4  

Модуль 5. Музыка народов мира 

5.1. Музыкальный 
фольклор 
народов 
Европы 

3 1 0 П. И. 
Чайковский. 
«Старинная 
французская пе-
сенка» из «Дет-
ского альбома» И. 
Штраус. «Охота». 
"Маленькая сюи-
та" для форте-
пиано. 
Мазурка дома-
жор. Э. Григ. Пер 
Гюнт, фрагменты 
музыки к одно-
именной драме Г. 
Ибсена 

"Большой хо-
ровод" 
Б.Савельева, 
слова 
Л.Жигалкиной 
и А. Хайта. Бе-
лорусская на-
родная песня. 
«Бульба» . 
Французская 
народная пес-
ня. «Пастушья 
песня» 

Эстонская народ-
ная песня. «У ка-
ждого свой музы-
кальный инстру-
мент» – исполне-
ние с движения-
ми. Танец 
«Веселый 
оркестр» 

  
Выявление характерных интонаций и 
ритмов в звучании традиционной м
зыки народов 
Европы.; 
Выявление общего и особенного при 
сравнении изучаемых образцов евр
пейского фольклора и фольклора н
родов 
России.; Разучивание и исполнение 
народных песен, танцев. Двигател
ная, ритмическая, интонационная и
провизация по мотивам изученных 
традиций народов Европы (в том чи
ле в форме рондо); 
; 
  

Итого по модулю 3  

Модуль 6. Европейская классическая музыка 
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6.1. Национальные 
истоки 
классической 
музыки 

4 1 0 Откуда приятный 
и нежный тот 
звон. Хор из опе-
ры «Волшебная 
флейта». В.-А. 
Моцарт. 
Маленькая ноч-
ная серенада 
(рондо). В.-А. 
Моцарт.  
Вопапоbisрасет. 
Канон. В.-А. Мо-
царт.  
Реквием 
(фрагменты). В.А. 
Моцарт. Форель. 
Ф. 
Шуберт, слова Л. 
Шубарта, русский 
текст В. 
Костомарова. 
Форелленквинтет. 
Ф. Шуберт. 
Этюд №12 
(Революционный) 
Ф. Шопен. 

Рисунок. А. 
Куклин, слова 
С. Михалкова. 
Семь моих 
цветных каран-
дашей. В. Се-
ребренников, 
слова В. Сте-
панова. Ма-
ленький 
кузнечик. В. 
Щукин, слова 
С. Козлова.  
Парус алый. А. 
Пахмутова, 
слова Н. 
Добронравова.  
Тишина. Е. 
Адлер, слова Е. 
Руженцева.  
Музыка. Г. 
Струве, слова 
И. Исаковой 

В. Моцарт. Фан-
тазия для форте-
пиано до минор. 
Фантазия для 
фортепиано ре 
минор. Соната до 
мажор (эксп. Ι ч.). 
«Маленькая ноч-
ная серена-
да»(Рондо). 
Фрагменты из 
оперы 
«Волшебная 
флейта» 

  
Знакомство с образцами музыки ра
ных жанров, типичных для рассма
риваемых национальных стилей, 
творчества изучаемых композиторов.; 
Определение на слух характерных и
тонаций, ритмов, элементов муз
кального языка, умение напеть наиб
лее яркие интонации, прохлопать 
ритмические примеры из числа из
чаемых классических произведений.; 
Разучивание, исполнение не менее 
одного вокального 
  

     Симфония № 
40, увертюра к 
опере 
"Свадьба 
Фигаро" В. А. 
Моцарт. 
Откуда прият-
ный и нежный 
тот звон. Хор из 
оперы «Вол-
шебная флей-
та». В.-А. 
Моцарт. 
Маленькая ноч-
ная серенада 
(рондо). В.-А. 
Моцарт.  
Вопапоbisрасет. 
Канон. В.-А. 
Моцарт.  
Реквием 
(фрагменты). 
В.А. Моцарт. 
Чакона. Для 
скрипки соло 
(ре минор). И.-
С. 

   произведения, сочинён-
ного композитором-
классиком (из числа 
изучаемых в данном 
разделе).; 
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Бах.  
Каприс № 24. 
Для скрипки 
соло. Н. Пага-
нини (классиче-
ские и совре-
менные интер-
претации).  
Симфония № 5 
(фрагменты). Л. 
Бетховен.  
Ария. Из 
«Нотной тетра-
ди 
Анны Магдале-
ны 
Бах». И.-С. Бах.  
Маленькая пре-
людия и фуга 
для органа. И.-
С. 
Бах. 

Итого по 
модулю 

4  

Модуль 7. Образы русской и европейской духовной музыки 
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7.1. Храмовый 
синтез 
искусств 

3 0 0.5 М.Глинка 
"Славься" хор 
из оперы 
"Иван Суса-
нин" 
Опера "Борис 
Годунов". 
Пролог. Кар-
тина 2. Шуй-
ский, хор: "Да 
здравствует 
царь Борис 
Федорович!" 
Сюита № 1 
для двух фор-
тепиано; М. 
Мусоргский. 
Картинки с 
выставки, ор-
кестровка М. 
Равеля И.С. 
Бах. Лютеран-
ский хорал 
Аутентичный 
григорианский 
хорал. 
Знаменный 
распев. Кон-
церт № 3 для 
фортепиано с 
оркестром (1-я 
часть). С. 
Рахманинов. 
Богородице 
Дево, радуйся. 
Из «Всенощ-
ного бдения». 
П. Чайков-
ский. Богоро-
дице Дево, ра-
дуйся. Из 
«Всенощного 
бдения». С. 
Рахманинов. 
Любовь свя-
тая. Из музыки 
к драме А. 
Толстого 
«Царь 
Фёдор 
Иоаннович». 
Г. 
Свиридов.  
Аве, Мария. 

Бьют часы на 
старой баш-
не» (Колоко-
ла) Е. Крыла-
тов, слова 
Юрий 
Энтин, муз. из 
к/ф 
Приключения 
Электроника. 
Запевка. Г. 
Свиридов, 
слова И. 
Северянина. 
Снег. Из во-
кального 
цикла «Зем-
ля». М. Слав-
кин, слова Э. 
Фарджен, пе-
ревод М. Бо-
родицкой и Г. 
Кружкова. 
Зима. Ц. Кюи, 
слова Е. 
Баратынского. 

Снег идёт. 
Из Ма-
ленькой 
кантаты. Г. 
Свиридов, 
слова 
Б. Пастер-
нака 

 Повторение, обоб-
щение и системати-
зация знаний о хри-
стианской культуре 
западноевропейской 
традиции и русско-
го православия, по-
лученных на уроках 
музыки и ОРКСЭ в 
начальной школе. 
Осознание единства 
музыки со словом, 
живописью, 
скульптурой, архи-
тектурой как соче-
тания разных про-
явлений единого 
мировоззрения, ос-
новной идеи хри-
стианства.; Опреде-
ление сходства и 
различия элементов 
разных видов ис-
кусства (музыки, 
живописи, архитек-
туры), относящих-
ся:; Исполнение во-
кальных произведе-
ний, связанных с 
религиозной тради-
цией, перекликаю-
щихся с ней по те-
матике.; Посещение 
концерта духовной 
музыки; 

  РЭШ: Урок 12. Колокольность в музыке и изобразител
ном искусст-
ве:https://resh.edu.ru/subject
14. 
Застывшая музыка: 
https://resh.edu.ru/subject
Урок музыки 5 класс "Небесное и земное в звуках и кра
ках" ЗападноЕвропейская духовная музыка:
https://www.youtube.com
коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
1.Аудиофрагмент «Всенощное бдение для смешанного х
ра, соч.37 
Благословен еси Господи» (
2.Аудиофрагмент «М.Глинка "Славься" хор из оперы 
"Иван 
Сусанин"» (N 206530);
3.Аудиофрагиент «Опера "Борис Годунов". Пролог. Ка
тина 2. 
Шуйский, хор: "Да здравствует царь Борис Федорович!"» 
(N 21471); 
4.Аудиофрагмент «"Картинки с выста
тырские ворота. 
В стольном городе во Киеве» (
Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 
класс (МР3). 
Рахманинов. Всенощное бдение. Богородице Дево, раду
ся; С. 
Рахманинов. Сюита № 1 для двух фортепиано; М. Мусор
ский. Картинки с выставки, оркестровка М. Равеля
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Дж. Каччини. 
Аве, Мария. 
Ф. 
Шуберт, слова 
В. Скотта, пе-
ревод А. 
Плещеева. 
Аве, Мария. 
И.-С. 
Бах — Ш. Гу-
но. 

Итого по 
модулю 

3  

Модуль 8. Связь музыки с другими видами искусства 



406 

 

8.1. Музыка 
и 
живопись 

5 0 0.5 Опера "Садко". 
Вступление. Оке-
ан Море синее. 
М.П. Мусоргский 
"Рассвет на Мо-
скве-реке" Н. 
Паганини. Ка-
прис № 24 для 
скрипки соло. 
Рок-обработка; С. 
Рахманинов. Рап-
содия на тему 
Паганини. И.-С. 
Бах. Органная 
прелюдия соль 
минор; Хорошо 
темперированный 
клавир, том 1. 
Прелюдия и фуга 
до мажор; К. Де-
бюсси. Море, 
симфоническая 
сюита в трех час-
тях; Диалог ветра 
с морем (№ 3); 
Бергамасская 
сюита для форте-
пиано; Лунный 
свет (№ 3); Лун-
ный свет, элек-
тронная версия 
И. 
Томиты; 
Прелюдии для 
фортепиано, 1-я 
тетрадь; Звуки и 
запахи реют в ве-
чернем воздухе 
(№ 3); Детский 
уголок, сюита для 
фортепиано; М. 
Чюрлёнис. Море, 
симфоническая 
поэма 

Все звучит 
вокруг Н. 
Тананко. Я 
рисую этот 
мир М. Ду-
наева М. 
Глинка, 
стихи Н. 
Кукольника. 
Жаворонок 

Рисование под впечатлением 
от восприятия музыки про-
граммноизобразительного 
характера. Сочинение 
музыки, импровизация, 
озвучивание картин 
художников 

  Знакомство с музыкальными 
произведениями програм
ной музыки. Выявление и
тонаций изобразительного 
характера.; Музыкальная 
викторина на знание музыки, 
названий и авторов изуче
ных произведений.; Рисов
ние под впечатлением от 
восприятия музыки про-
граммноизобразительного 
характера.; 
Сочинение музыки, импров
зация, озвучивание картин 
художников; 
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Итого по 
модулю 

5  

Модуль 9. Современная музыка: основные жанры и направления 

9.1. Джаз 4 0 0.5 Бог осушит слё-
зы. 
Спиричуэл и др. 
Город НьюЙ-
орк. 
Блюз и др. 
Любимый мой. 
Дж. Гершвин, 
слова А. Гер-
швина, перевод 
Т. 
Сикорской. 
Любовь вошла. 
Дж. Гершвин, 
слова А. Гер-
швина, перевод 
С. 
Болотина и Т. 
Сикорской. 
Караван. Д. Эл-
лингтон (срав-
нительные ин-
терпретации). 
Колыбельная 
Клары. Из 
оперы «Порги и 
Бесс». 
Дж. Гершвин. 

Старый ро-
яль. 
Из кино-
фильма 
«Мы из 
джаза». М. 
Минков, 
слова Д. 
Иванова. 

Острый 
ритм. 
Хлопай в 
такт. Дж. 
Гершвин, 
слова А. 
Гершвина, 
перевод 
В. 
Струкова. 

  Знакомство с раз-
личными джазо-
выми музыкаль-
ными компози-
циями и направ-
лениями 
(регтайм, биг-
бэнд, блюз).; 
Определение на 
слух: ; принад-
лежности к джа-
зовой или клас-
сической музыке; 
; исполнитель-
ского состава 
(манера пения, 
состав инстру-
ментов).; Разучи-
вание, исполне-
ние одной из 
«вечнозелёных» 
джазовых тем. 
Элементы 
ритмической и 
вокальной 
импровизации на 
её основе.; 

  Острый ритм. 
Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершв
на, перевод В. 
Струкова.РЭШ: Урок 8. Джаз 
или серьёзная?: 
https://resh.edu.ru
6 класс. Джаз искусство 
блюз: 
https://www.youtube
Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов:  
1.Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями 
«ДЖАЗ» (N 49664);
2.Гипертекст/Гиперте
«БЛЮЗ» (N 50073);
3.Текст/Текст с иллюстрациями «ФРАНКЛИН, 
АРЕТА» (N 49798);
4. Текст/Текст с иллюстрациями «ЧАРЛЗ, РЭЙ» 
(N 50168); 
5.Текст/Текст с иллюстрациями «БРАУН, 
ДЖЕЙМС» (N 48696); Музыка. Фонохрестом
тия музыкального материала.
MyLord, what a 
спиричуэл, Мариан
Андерсон, контральто; Франц Рупп, фортепи
но. Вернемся с 
Иисусом, спиричуэл, Ансамбль «ХэвенлиГо
пелСингерс»; 
Сегодня я пою блюз Арета Франклин
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Итого по 
модулю 

4        

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 3        

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И 

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмо-
ционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в ху-
дожественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая ду-
ховная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравст-
венный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 
функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патрио-
тизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её ар-
хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-
странственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и фор-
мирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 
лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных резуль-
татов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко 
поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными тре-
бованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 
в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена темати-
ческим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результа-
та. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, ис-
кусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 
деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 
художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, маке-
те). 
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 Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 
 
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 
 ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО» 

Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изо-
бражения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей  
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного худо-
жественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  
материалами. 
 Задачами  модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются:  
 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 
ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 
общества;  
 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культу-
ре во всём многообразии её видов;  
 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  
 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материа-
лов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 
компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 
(вариативно);  
 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  
 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 
воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих пози-
ций человека;  
 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  
 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 
художественной культуры;  
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование ак-
тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 
значимой ценности. 

МЕСТО МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство» изучается 1 час в неделю, общий объем 
составляет 34 часа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТ-

ВО» 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 
Древние корни народного искусства  
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 
характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
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Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 
Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 
 Убранство русской избы  
 Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 
постройке и украшении. 
 Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 
образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её 
декора и уклада жизни для каждого народа. 
 Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 
орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм  
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

 Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский 
(понёва) варианты. 
 Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 
 Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 
присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фи-
гур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов  
текстильных промыслов в разных регионах страны. 
 Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 
решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 
 Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 
традиций народных праздников. 
Народные художественные промыслы  
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культу-
ры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 
России. 
 Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 
береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 
цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор,«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и де-
кора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Празднич-
ность изделий «золотой хохломы». 
 Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 
росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 
Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи.  Посу-
да из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фар-
фор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 
Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм под-
носов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровиза-
ции в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 
 Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 
назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 
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Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 
табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности 
стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций оте-
чественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 
 Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 
традиций. 
 Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 
неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
 Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 
жизни людей. 
 Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 
символика орнаментов в культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа че-
ловека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 
 Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 
разных эпох. 
 Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  
 Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства  
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
 Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 
 Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
 Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и на-
мерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным  
ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и со-
циально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 
школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 
участию в социально значимой деятельности. 
 1. Патриотическое воспитание  
 Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного разви-
тия отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и  
изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 
подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпи-
ческой и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изу-
чении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 
художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-
эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
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 2. Гражданское воспитание  
 Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 
ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и граж-
данского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 
Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 
предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 
истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 
пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 
идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 
создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 
становлению чувства личной ответственности. 
 3. Духовно-нравственное воспитание  
 В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, ху-
дожественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного пред-
мета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмо-
ционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту са-
мосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству спо-
собствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, се-
мье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
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полноты проживаемой жизни. 
 4. Эстетическое воспитание  
 Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 
сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, тра-
гическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в 
создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представ-
лений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием разви-
тия социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориен-
таций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,  
отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому се-
бе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 
соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, 
труду, искусству, культурному наследию. 
 5. Ценности познавательной деятельности  
 В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 
воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 
видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки ис-
следовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках  
изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 
 6. Экологическое воспитание  
 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-
блем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 
художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 
художественно-творческой работе. 
 7. Трудовое воспитание  
 Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процес-
се личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики 
каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки прак-
тической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 
реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального прак-
тического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 
трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в 
команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 
 8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  
 В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 
пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 
только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами образова-
тельной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обу-
чающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспита-
тельное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 
жизни школьниками. 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 
изучении модуля: 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями  
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  
характеризовать форму предмета, конструкции;  
выявлять положение предметной формы в пространстве;  
обобщать форму составной конструкции;  
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  
структурировать предметно-пространственные явления;  
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления ис-
кусства и действительности;  
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни лю-
дей;  
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или вы-
бранной теме;  
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 
аргументированно защищать свои позиции. 
 Работа с информацией:  
 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 
информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  
 использовать электронные образовательные ресурсы;  
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 
представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), меж-
ду поколениями, между народами;  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопос-
тавлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно от-
стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;  
 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследо-
вательского опыта;  
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 
и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего резуль-
тата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
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 Самоорганизация:  
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 
осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 
интересы своей учебной деятельности;  
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-
творческих задач;  
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окру-
жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 
 Самоконтроль:  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата;  
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 
критериев. 
 Эмоциональный интеллект:  
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 
других;  
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 
собственной художественной деятельности;  
 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 
переживания свои и других;  
 признавать своё и чужое право на ошибку;  
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 
совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, совре-
менного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми по-
требностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;  
 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом зна-
чении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в 
древних орнаментах символического описания мира;  
 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно- 
прикладного искусства;  
 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 
отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной 
среды;  
 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, ке-
рамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и ма-
териала;  
 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в 
разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  
 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу,  
орнаментальность, стилизацию изображения;  
 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный,  
зооморфный, антропоморфный;  
 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 
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сетчатых, центрических;  
 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 
применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;  
 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 
деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представите- лей животного мира, ска-
зочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства;  знать 
особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого 
выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом;  уметь объ-
яснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные 
знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);  
 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его  
декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 
его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник ар-
хитектуры;  
 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 
 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое зна-
чение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различ-
ных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;  осоз-
навать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих ма-
териальных формах глубинные духовные ценности;  
 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 
например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и де-
кора, их связь с природой, трудом и бытом;  
 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности —
быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, ан-
тичные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-
прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 
природными условиями и сложившийся историей;  
 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 
жизни;  
 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 
искусства;  
 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 
промыслов;  
 характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 
промыслов;  
 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, гли-
на, металл, стекло, др.;  
 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике де-
кора;  
 объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промы-
слов;  
 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых ху-
дожественных промыслов;  
 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 
отечественных художественных промыслов; 
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 характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, ука-
зующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа;  по-
нимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содер-
жании геральдики;  
 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 
окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 
их образное назначение;  
 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; раз-
личать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен 
и т. д.;  
 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 
школы и школьных праздников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изуче-
ния 

Виды деятельности Виды,  
фор-
мы  
кон-

Электрон-
ные  
(цифровые)  
образова-

все-
го 

контроль
ные ра-
боты 

практи-
ческие 
работы Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное искусство 
и его виды 

1 0 1 01.09.20
22 

Наблюдать и характеризовать присутствие пред-
метов декора в предметном мире и жилой среде.;  
Сравнивать виды декоративно-прикладного ис-
кусства по материалу изготовления и практиче-
скому назначению.;  
Анализировать связь декоративно-прикладного 
искусства с бытовыми потребностями людей.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

 Российская 
электронная 
школа 

Раздел 2. Древние корни народного искусства 

2.1. Древние образы в народном искус-
стве 

1 0 1 08.09.20
22 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных 
знаков-символов  
традиционного народного (крестьянского) при-
кладного искусства.; Характеризовать традици-
онные образы в орнаментах деревянной резьбы, 
народной вышивки, росписи по дереву и др., ви-
деть многообразное варьирование трактовок.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

2.2. Убранство русской избы 1 0 1 15.09.20
22 

Изображать строение и декор избы в их конструк-
тивном и смысловом единстве.;  
Сравнивать и характеризовать разнообразие в по-
строении и образе избы в разных регионах стра-
ны.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

2.3. Внутренний мир русской избы 1 0 1 22.09.20
22 

Называть и понимать назначение конструк-
тивных и декоративных элементов устрой-
ства жилой среды крестьянского дома.;  

Практи-
ческая 
работа;  

Российская 
электронная 
школа 

2.4. Конструкция и декор предметов 
народного быта и труда 

1 0 1 29.09.20
22 

Изобразить в рисунке форму и декор предметов 
крестьянского быта (ковши, прялки, посуда, пред-
меты трудовой деятельности).;  
Характеризовать художественно-эстетические ка-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Российская 
электронная 
школа 

2.5. Народный праздничный костюм 2 0 2 06.10.20
22 

13.10.20
22 

Понимать и анализировать образный строй на-
родного праздничного костюма, давать ему эсте-
тическую оценку.;  
Соотносить особенности декора женского празд-
ничного костюма с мировосприятием и мировоз-
зрением наших предков.;  
Соотносить общее и особенное в образах народ-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 
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2.6. Искусство народной вышивки 1 0 1 20.10.20

22 
Понимать условность языка орнамента, его сим-
волическое значение.; Объяснять связь образов и 
мотивов крестьянской вышивки с природой и 
магическими древними представлениями.;  
Определять тип орнамента в наблюдаемом узо-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

2.7. Народные праздничные обряды 
(обобщение темы) 

1 0 1 27.10.20
22 

Характеризовать праздничные обряды как синтез 
всех видов народного творчества.;  
Изобразить сюжетную композицию с изображе-
нием праздника или участвовать в создании кол-
лективного панно на тему традиций народных 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

3.1. Происхождение художественных 
промыслов и их роль в современ-
ной жизни народов России 

1 0 1 10.11.20
22 

Наблюдать и анализировать изделия различных 
народных художественных промыслов с позиций 
материала их изготовления.;  
Характеризовать связь изделий мастеров промы-
слов с традиционными ремёслами.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

3.2. Традиционные древние образы 
в современных игрушках на-
родных промыслов 

1 0 1 17.11.20
22 

Рассуждать о происхождении древних традицион-
ных образов, сохранённых в игрушках современных 
народных промыслов.;  
Различать и характеризовать особенности игрушек 
нескольких широко известных промыслов: дымков-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

3.3. Праздничная хохлома. Роспись по 
дереву 

2 0 2 24.11.20
22 

01.12.20
22 

Рассматривать и характеризовать особенности 
орнаментов и формы произведений хохломского 
промысла.;  
Объяснять назначение изделий хохломского 
промысла.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

3.4. Искусство Гжели. Керамика 2 0 2 08.12.20
22 

15.12.20
22 

Рассматривать и характеризовать особенности ор-
наментов и формы  
произведений гжели.;  
Объяснять и показывать на примерах единство 
скульптурной формы и кобальтового декора.;  
Иметь опыт использования приёмов кистевого маз-
ка.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

3.5. Городецкая роспись по дереву 2 0 2 22.12.20
22 

29.12.20
22 

Наблюдать и эстетически характеризовать красоч-
ную городецкую роспись.; Иметь опыт декоратив-
но-символического изображения персонажей  
городецкой росписи.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Российская 
электронная 
школа 
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3.6. Жостово. Роспись по металлу 2 0 2 09.01.20
23 

16.01.20
23 

Наблюдать разнообразие форм подносов и компо-
зиционного решения их росписи.;  
Иметь опыт традиционных для Жостова приёмов 
кистевых мазков в живописи цветочных букетов.;  
Иметь представление о приёмах освещенности и 
объёмности в жостовской росписи; 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 
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3.7. Искусство лаковой живописи 1 0 1 23.01.20

23 
Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуж-
дать произведения лаковой миниатюры.;  
Знать об истории происхождения промыслов ла-
ковой миниатюры.; Объяснять роль искусства 
лаковой миниатюры в сохранении и развитии 
традиций отечественной культуры.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

4.1. Роль декоративно-прикладного ис-
кусства в культуре древних цивили-
заций 

2 0 2 30.01.20
23 

06.02.20
23 

Наблюдать, рассматривать, эстетически воспри-
нимать декоративно-прикладное искусство в 
культурах разных народов.;  
Выявлять в произведениях декоративно-
прикладного искусства связь конструктивных, 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

4.2. Особенности орнамента в культурах 
разных народов 

2 0 2 27.02.20
23 

06.03.20
23 

Объяснять и приводить примеры, как по орнаменту, 
украшающему одежду, здания, предметы, можно 
определить, к какой эпохе и народу он относится.; 
Проводить исследование орнаментов выбранной 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Российская 
электронная 
школа 
 

4.3. Особенности конструкции и декора 
одежды 

2 0 2 13.03.20
23 

20.03.20
23 

Проводить исследование и вести поисковую работу 
по изучению и сбору материала об особенностях 
одежды выбранной культуры, её декоративных осо-
бенностях и социальных знаках.;  
Изображать предметы одежды.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

4.4. Целостный образ декоратив-
но-прикладного искусства для 
каждой исторической эпохи и 

2 0 2 03.04.20
23 

10.04.20

Участвовать в создании коллективного панно, 
показывающего образ выбранной эпохи; 

Практи-
ческая 
работа;  

Российская 
электронная 
школа 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, ма-
териалов и техник современного 
декоративного искусства 

2 0 2 17.04.20
23 

24.04.20
23 

Наблюдать и эстетически анализировать произ-
ведения современного декоративного и приклад-
ного искусства.;  
Вести самостоятельную поисковую работу по 
направлению выбранного вида современного де-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 

5.2. Символический знак в современной 
жизни 

2 0 2 08.05.20
23 

15.05.20
23 

Объяснять значение государственной символики и 
роль художника в её разработке.;  
Разъяснять смысловое значение изобразительно-
декоративных элементов в государственной сим-
волике и в гербе родного города.;  
Рассказывать о происхождении и традициях ге-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Российская 
электронная 
школа 
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5.3. Декор современных улиц и поме-
щений 

2 0 2 22.05.20
23 

Обнаруживать украшения на улицах родного го-
рода и рассказывать о них.; Объяснять, зачем лю-
ди в праздник украшают окружение и себя.;  

Практи-
ческая 
работа;  

Российская 
электронная 
школа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
МОДУЛЮ 

34 0 34  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 
Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмо-

ционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в ху-
дожественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая ду-
ховная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравст-
венный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как вклю-
чает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульп-
туры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции 
художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как смы-
словой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, 
уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитекту-
ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 
среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности обу-
чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 лет, 
при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучаю-
щихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных результа-
тов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко по-
ставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными требова-
ниями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 
в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематиче-
ским планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искус-
ствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную дея-
тельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное худо-
жественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 
праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 
Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изо-
бражения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей  
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного худо-
жественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  
материалами. 
 Задачами  модуля «Живопись, графика, скульптура» являются:  
 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 
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ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 
общества;  
 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культу-
ре во всём многообразии её видов;  
 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  
 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материа-
лов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 
компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 
(вариативно);  
 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  
 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 
воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих пози-
ций человека;  
 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  
 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 
художественной культуры;  
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование ак-
тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 
значимой ценности. 
 МЕСТО МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Модуль 
«Живопись, графика, скульптура» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 
 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

Общие сведения о видах искусства  
Пространственные и временные виды искусства. 

 Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 
назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства  
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 
Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
Линейные графические рисунки и наброски. 
Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 
Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

 Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 
цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
 Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие 
цветовых отношений; колорит в живописи. 
 Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 
скульптура, камерная скульптура. 
 Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 
рельефа. 
 Жанры изобразительного искусства  
 Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 
произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 
 Натюрморт  
 Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 
европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 
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 Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 
правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полу-

тень»,«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и 
«против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических 
техник. Печатная графика. 
 Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 
живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 
 Портрет  
 Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 
разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов 
эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 
 Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 
русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

 Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей 
головы. 
 Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 
изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 
 Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении головы 
человека. 

Портрет в скульптуре. 
 Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 
портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
 Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях 
выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 
 Пейзаж  
 Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 
эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 
 Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 
изображении пейзажа. 
 Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. 
Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 
Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 
 Живописное изображение различных состояний природы. 
 Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 
картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, 
И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение худо-
жественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
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Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
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Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

 Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. За-
дачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 
 Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организа-
ция плоскости изображения. 
 Бытовой жанр в изобразительном искусстве  
 Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значе-
ние художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории челове-
чества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание 
в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль карти-
ны в их утверждении. 
 Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художествен-
ных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве  
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни обще-
ства. 

 Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологиче-
ская картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 
 Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечествен-
ной культуры. 
 Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сури-
кова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над  
исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения компози-
ции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 
 Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал 
по задуманному сюжету. 
 Библейские темы в изобразительном искусстве  
 Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной исто-
рии в европейской культуре. 
 Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 
ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 
 Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пье-
та»Микеланджело и др. 
 Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 
И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешни-
ца»). 
 Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — 
его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Диони-
сия. Работа над эскизом сюжетной композиции. 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразитель-
ном искусстве. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИ-
КА, СКУЛЬПТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по моду-

лю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личност-

ное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным  
ценностям, социализация личности. 
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Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 
социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отноше-
ние школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и ак-
тивному участию в социально значимой деятельности. 
 1. Патриотическое воспитание  
 Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 
развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и  
изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 
подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 
эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются 
в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смы-
слов. 
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собствен-
ной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувствен-
но-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
 2. Гражданское воспитание  
 Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 
ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 
гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни обще-
ства. 
Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 
предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и миро-
вой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет спо-
собствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 
эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художествен-
ных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют по-
ниманию другого, становлению чувства личной ответственности. 
 3. Духовно-нравственное воспитание  
 В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 
художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 
предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание 
его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует 
росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 
способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, челове-
ку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-
ловеком 
полноты проживаемой жизни. 
 4. Эстетическое воспитание  
 Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 
сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 
трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображе-
нии и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 
представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и усло-
вием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценно-
стных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию,  
отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 
себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в ус-
ловиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 
природе, труду, искусству, культурному наследию. 
 5. Ценности познавательной деятельности  
 В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся за-
дачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными уста-
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новками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. 
Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках  
изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 
 6. Экологическое воспитание  
 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 
процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства 
и личной художественно-творческой работе. 
 7. Трудовое воспитание  
 Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в про-
цессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и спе-
цифики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как на-
выки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений пре-
образования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 
реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудо-
вой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 
 8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  
 В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 
пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 
только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами обра-
зовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 
обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 
воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 
восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 
при изучении модуля: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  
характеризовать форму предмета, конструкции;  
выявлять положение предметной формы в пространстве;  
обобщать форму составной конструкции;  
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  
структурировать предметно-пространственные явления;  
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между со-
бой; абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной компо-
зиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 
искусства и действительности;  
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 
людей;  
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 
выбранной теме;  
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследова-
ния, аргументированно защищать свои позиции. 
 Работа с информацией:  
 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 
информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  
 использовать электронные образовательные ресурсы;  
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  
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 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 
её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 
 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 
между поколениями, между народами;  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условия-
ми общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;  
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопос-
тавлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно от-
стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;  
 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или иссле-
довательского опыта;  
 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельно-
сти и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, вы-
полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении об-
щего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
 Самоорганизация:  
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 
осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 
интересы своей учебной деятельности;  
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-
творческих задач;  
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в ок-
ружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 
 Самоконтроль:  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения результата;  
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 
критериев. 
 Эмоциональный интеллект:  
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 
других;  
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 
собственной художественной деятельности;  
 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 
переживания свои и других;  
 признавать своё и чужое право на ошибку;  
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 
совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 
 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их зна-
чение в жизни людей;  
 объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  
 знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 
 Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:  
 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 
скульптуры;  
 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять 
роль художественного материала в произведениях искусства;  
 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 
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пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности 
применять другие доступные художественные материалы;  
 иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 
материалов;  
 понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;  
 иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм;  
 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двух-
мерной плоскости;  
 знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 
«блик»,«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисун-
ка;  понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального 
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анализа;  
 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объ-
ёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;  
 иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;  
 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 
самостоятельное творческое действие;  
 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета 
—и значение этих знаний для искусства живописи;  
 определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 
навыки практической работы гуашью и акварелью;  
 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической  
выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 
 Жанры изобразительного искусства:  
 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;  
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведе-
ния искусства. 
 Натюрморт:  
 характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и при-
водить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;  
 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 
искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников;  
 знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 
предмета в двухмерном пространстве листа;  
 знать об освещении как средстве выявления объёма предмета;  
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов 
на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразитель-
ности;  иметь опыт создания графического натюрморта;  
 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
 Портрет:  
 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как  
последовательности изменений представления о человеке;  
 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Но-
вого времени;  
 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и автор-
ская позиция художника;  
 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искус-
ства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  
 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена ве-
ликих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 
К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);  
 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 
соотношение лицевой и черепной частей головы;  
 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 
объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;  
 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 
человека и образа эпохи в скульптурном портрете;  
 иметь начальный опыт лепки головы человека;  
 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения  
индивидуальности человека;  
 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графиче-
ских средств в изображении образа человека;  
 уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художествен-
ного образа;  
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 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 
как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;  
 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 
 Пейзаж:  
 иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 
Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;  
 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;  
 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, пер-
спективные сокращения, центральная и угловая перспектива;  
 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;  
 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже 
и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;  
 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;  
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости со-
стояний природы;  
 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности по-
нимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по 
выбору);  
 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково 
его значение в развитии чувства Родины;  
 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 
 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представле-
нию;  иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружаю-
щему миру и его художественно-поэтическому видению;  
 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению;  
 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного ли-
ца культуры и истории народа;  
 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и 
сохранения. 
 Бытовой жанр:  
 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 
разных эпох и народов;  
 уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станко вая живопись», «монументальная 
живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;  
 различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и ценно-
стных смыслов в жанровой картине;  
 иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразитель-
ных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 
 объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 
человечества и современной жизни;  
 осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира лю-
дей;  иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 
разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам 
и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);  
 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 
 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 
европейского и отечественного искусства;  
 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь ху-
дожественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 
 Исторический жанр:  
 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни об-
щества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произ-
ведений изобразительного искусства;  
 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Пом-
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пеи»К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Ре-
пина;  иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художни-
ков ХХ в.;  
 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об антич-
ных героях принято относить к историческому жанру;  
 узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 
С. Боттичелли;  
 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 
эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над ос-
новным холстом;  
 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): 
сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 
 Библейские темы в изобразительном искусстве:  
 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной исто-
рии в произведениях искусства;  
 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 
ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;  
 знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на  
библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Вин-
чи,«Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пье-
та»Микеланджело и др.;  
 знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  
 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 
как«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. 
Ге,«Христос и грешница» В. Поленова и др.;  
 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 
 иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане 
Греке, Дионисии;  
 воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение  
отечественной культуры; 
 объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе ху-
дожественной культуры зрителя;  
 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в 
жизни человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  
№ 
п/п 

Наименование раз-
делов и тем про-
граммы 

Количество часов Дата  
изуче-
ния 

Виды деятельности Виды,  
фор-
мы  
кон-

Электрон-
ные  
(цифровые)  
образова-

все-
го 

контроль
ные ра-
боты 

практи-
ческие 
работы Раздел 1. Общие сведения о видах искусства 

1.1. Искусство — его ви-
ды и их роль в жизни 
людей 

1 0 1 05.09.20
22 

Называть пространственные и временные виды искусства.;  
Объяснять, в чём состоит различие временных и пространст-
венных видов искусства.; Характеризовать три группы про-
странственных искусств: изобразительные, конструктивные и 
декоративные, объяснять их различное назначение в жизни 
людей.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

2.1. Живописные, графи-
ческие и  
скульптурные худо-
жественные материа-
лы и их особые свой-

1 0 1 12.09.20
22 

Называть и характеризовать традиционные художественные 
материалы для графики, живописи, скульптуры при воспри-
ятии художественных произведений.;  
Характеризовать выразительные особенности различных ху-
дожественных материалов при создании художественного 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 2.2. Рисунок — основа  

изобразительного 
искусства и мастер-
ства художника 

1 0 1 19.09.20
22 

Различать виды рисунка по их целям и художественным зада-
чам.;  
Участвовать в обсуждении выразительности и художественно-
сти различных видов рисунков мастеров.;  
Овладевать начальными навыками рисунка с натуры.;  
Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространст-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

2.3. Выразительные 
возможности линии 

1 0 1 26.09.20
22 

Рассматривать и анализировать линейные рисунки 
известных художников.; Характеризовать различные 
виды линейных рисунков.;  
Объяснять, что такое ритм и его значение в создании 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 2.4. Тёмное — светлое — 

тональные отношения 
1 0 1 03.10.20

22 
Овладеть представлениями о пятне как об одном из ос-
новных средств изображения.; Объяснять понятия «тон», 
«тональная шкала», «тональные отношения», «тональ-
ный контраст».;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 2.5. Основы цветоведения 1 0 1 10.10.20

22 
Объяснять значения понятий «основные цвета», «составные 
цвета», «дополнительные цвета».; Характеризовать физиче-
скую природу цвета.;  
Анализировать цветовой круг как таблицу основных цветовых 
отношений.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 



437 

 

2.6. Цвет как выразитель-
ное средство в изобра-
зительном искусстве 

1 0 1 17.10.20
22 

Объяснять понятия «цветовые отношения», «тёплые и холод-
ные цвета», «цветовой контраст»,«локальный цвет».;  
Овладевать навыком колористического восприятия художест-
венных произведений.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 
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2.7. Выразительные 

средства скульп-
туры 

1 0 1 24.10.20
22 

Характеризовать основные виды скульптурных изображений и 
их назначение в жизни людей.; Определять основные скульп-
турные материалы в произведениях искусства.;  

Практи-
ческая 
работа;  

Россий-
ская 
элек-

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 

3.1. Жанровая система 
в  
изобразительном 

1 0 1 07.11.20
22 

Объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве».;  
Перечислять жанры изобразительного искусства.;  
Объяснять разницу между предметом изображения и содер-

Практи-
ческая 
работа;  

Россий-
ская 
элек-

Раздел 4. Натюрморт 

4.1. Изображение объ-
ёмного  
предмета на плоско-
сти листа 

1 0 1 14.11.20
22 

Иметь представление об изображении предметного мира в 
истории искусства и о появлении жанра натюрморта в евро-
пейском и отечественном искусстве.;  
Осваивать правила линейной перспективы при рисовании 
геометрических тел.;  
Линейное построение предмета в пространстве.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

4.2. Конструкция предме-
та сложной формы 

1 0 1 21.11.20
22 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 
геометрических фигур.; Рисовать сложную форму предмета 
(силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, со-
блюдая их пропорции.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 4.3. Свет и тень. Пра-

вила  
светотеневого изо-

1 0 1 28.11.20
22 

Знать понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 
«рефлекс», «падающая тень».; Освоить правила графического 
изображения объёмного тела с разделением его формы на ос-

Практи-
ческая 
работа;  

Россий-
ская 
элек-

4.4. Рисунок натюр-
морта  
графическими ма-
териалами 

1 0 1 05.12.20
22 

Освоить первичные умения графического изображения на-
тюрморта с натуры или по представлению.;  
Овладевать навыками размещения изображения на листе, 
пропорционального соотношения предметов в изображении 
натюрморта.;  
Овладевать навыками графического рисунка и опытом созда-
ния творческого натюрморта в графических техниках.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

4.5. Живописное изо-
бражение натюр-
морта 

1 0 1 12.12.20
22 

Характеризовать выразительные возможности цвета в по-
строении образа изображения.; Проводить эстетический 
анализ произведений художников-живописцев.;  

Практи-
ческая 
работа;  

Россий-
ская 
элек-

Раздел 5. Портрет 
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5.1. Портретный жанр 
в истории искусст-
ва 

1 0 1 19.12.20
22 

Иметь опыт художественного восприятия произведений искус-
ства портретного жанра великих художников разных эпох.;  
Рассказывать о портретном изображении человека в разные эпо-
хи.;  
Узнавать произведения и называть имена нескольких великих 
европейских портретистов (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Мике-
ланджело, Рембрандт и др.).;  
Рассказывать об особенностях жанра портрета в русском изо-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 
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5.2. Конструкция головы 

человека 
1 0 1 26.12.20

22 
Знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции 
головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и 
черепной частей головы.;  
Иметь представление о бесконечности индивидуальных осо-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 5.3. Графический 

портретный ри-
сунок 

1 0 1 10.01.20
23 

Иметь представление о графических портретах мастеров 
разных эпох, о разнообразии графических средств в изо-
бражении образа человека.;  
Приобрести опыт графического портретного изображения 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 5.4. Свет и тень в изо-

бражении головы 
человека 

1 0 1 17.01.20
23 

Уметь характеризовать роль освещения как выразительного 
средства при создании портретного образа.;  
Наблюдать изменения образа человека в зависимости от из-
менения положения источника освещения.;  
Иметь опыт зарисовок разного освещения головы человека; 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 5.5. Портрет в скульптуре 1 0 1 24.01.20

23 
Обрести опыт восприятия скульптурного портрета в рабо-
тах выдающихся художников-скульпторов.;  
Анализировать роль художественных материалов в созда-
нии скульптурного портрета.; Иметь начальный опыт леп-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 5.6. Живописное изо-

бражение порт-
рета 

1 0 1 31.01.20
23 

Иметь опыт создания живописного портрета.;  
Характеризовать роль цвета в создании портретного об-
раза как средства выражения настроения, характера, ин-

Практи-
ческая 
работа;  

Россий-
ская 
элек-

Раздел 6. Пейзаж 

6.1. Правила построения 
линейной перспек-
тивы в изображении 
пространства 

1 0 1 07.02.20
23 

Сравнивать и различать характер изображения природного про-
странства в искусстве Древнего мира, Средневековья и Возрож-
дения.;  
Понимать и применять на практике рисунка понятия «линия го-
ризонта — низкого и высокого»,«точка схода», «перспективные 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

6.2. Правила воздушной 
перспективы 

1 0 1 14.02.20
23 

Освоить содержание правил воздушной перспективы для изо-
бражения пространства пейзажа.; Обрести навыки построения 
переднего, среднего и дальнего планов при изображении пей-

Практи-
ческая 
работа;  

Россий-
ская 
элек-

6.3. Особенности изобра-
жения  
разных состояний 
природы и её осве-
щения 

1 0 1 21.02.20
23 

Характеризовать средства художественной выразительности 
в пейзажах разных состояний природы.;  
Иметь представление о романтическом образе пейзажа в ев-
ропейской и отечественной живописи.;  
Узнавать и характеризовать морские пейзажи И. Айвазовско-
го.;  
Объяснять особенности изображения природы в творчестве 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 
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6.4. Пейзаж в исто-
рии русской жи-
вописи и его зна-
чение в отечест-
венной культуре 

1 0 1 28.02.20
23 

Анализировать развитие образа природы в отечественной 
пейзажной живописи.;  
Называть имена великих русских живописцев и характеризо-
вать известные картины А. Венецианова, А. Саврасова, И. 
Шишкина, И. Левитана.;  
Рассуждать о значении художественного образа отечествен-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 
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6.5. Пейзаж в графике 1 0 1 07.03.20

23 
Рассуждать о средствах выразительности в произведениях 
графики и образных возможностях графических техник в рабо-
тах известных мастеров.;  
Овладевать навыками наблюдательности, развивая интерес к 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 

6.6. Городской пейзаж 1 0 1 14.03.20
23 

Иметь представление о развитии жанра городского пейзажа в 
изобразительном искусстве.; Овладевать навыками воспри-
ятия образности городского пространства как выражения са-
мобытного лица культуры и истории народа.;  
Осваивать новые композиционные навыки, навыки наблюда-
тельной перспективы и ритмической организации плоскости 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

7.1. Изображение бы-
товой жизни людей 
в традициях искус-
ства разных эпох 

1 0 1 03.04.20
23 

Объяснять значение художественного изображения бытовой 
жизни людей в понимании истории человечества и современ-
ной жизни.;  
Характеризовать роль изобразительного искусства в формиро-
вании представлений о жизни людей разных народов и эпох.;  
Осознавать многообразие форм организации жизни и одновре-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

7.2. Работа над 
сюжетной 
композицией 

1 0 1 10.04.20
23 

Освоить новые навыки в работе над сюжетной композици-
ей.;  
Понимать композицию как целостность в организации ху-

Практи-
ческая 
работа;  

Россий-
ская 
элек-

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве 

8.1. Историческая карти-
на в истории искусст-
ва, её особое значе-
ние 

1 0 1 17.04.20
23 

Объяснять, почему историческая картина понималась как высо-
кий жанр.;  
Объяснять, почему картины на мифологические и библейские 
темы относили к историческому жанру.;  
Характеризовать произведения исторического жанра как идей-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

8.2. Историческая карти-
на в русской живопи-
си 

1 0 1 24.04.20
23 

Анализировать содержание картины К. Брюллова «Послед-
ний день Помпеи».;  
Анализировать содержание исторических картин, образ на-
рода в творчестве В. Сурикова.; Характеризовать историче-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 8.3. Работа над 

сюжетной 
композицией 

1 0 1 08.05.20
23 

Разрабатывать эскизы композиции на историческую тему с 
опорой на сбор материалов по задуманному сюжету; 

Практи-
ческая 
работа;  

Россий-
ская 
элек-

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве 



443 

 

9.1. Библейские темы в 
истории европей-
ской и отечествен-
ной живописи 

1 0 1 15.05.20
23 

Знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и 
узнавать сюжеты Священной истории в произведениях ис-
кусства.;  
Объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на 
основе сюжетов Библии как«духовную ось», соединяющую 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 
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9.2. Библейские темы в 

русском искусстве 
XIX в. 

1 0 1 22.05.20
23 

Узнавать и объяснять содержание картин отечественных х
дожников (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Кра
ской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Пол

9.3. Иконопись в исто-
рии русского искус-
ства 

1 0 1 29.05.20
23 

Знать о смысловом различии между иконой и картиной.; 
Знать о творчестве великих русских иконописцев: Андрея Ру
лёва, Феофана Грека, Дионисия.; Осознавать искусство древн
русской иконописи как уникальное и высокое достижение отОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ: 
34 0 34  

 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МОДУЛЮ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 
Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмо-

ционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в ху-
дожественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая ду-
ховная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравст-
венный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 
функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 
 Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патрио-
тизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её ар-
хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-
странственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и фор-
мирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 
лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 
обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных резуль-
татов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко 
поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются общеобразовательными тре-
бованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 
в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена темати-
ческим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть  
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как  
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результа-
та. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, ис-
кусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 
деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 
художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, маке-
те). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная  
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 
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праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 
Целью изучения является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изо-
бражения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 
восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей  
действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного ху-
дожественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными  
материалами. 
 Задачами  модуля «Архитектура и дизайн» являются:  
 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 
ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 
общества;  
 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культу-
ре во всём многообразии её видов;  
 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  
 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных мате-
риалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 
компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 
(вариативно);  
 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  
 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 
воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих пози-
ций человека;  
 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  
 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 
художественной культуры;  
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование ак-
тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 
значимой ценности. 
 МЕСТО МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Модуль «Архитектура и дизайн» изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 
 Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства. 
 Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды жиз-
ни людей. 
 Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духов-
но-ценностных позиций общества. 
 Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные истори-
ческие эпохи. 
 Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного на-
следия и природного ландшафта. 
 Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функ-
ционального и художественного — целесообразности и красоты. 
 Графический дизайн  
 Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной 
композиции в конструктивных искусствах. 
 Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 
 Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фи-
гур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
Ритмическая  организация  элементов:  выделение  доминанты,  симметрия  и  асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость компо-
зиции. 
 Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 
геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 
 Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. Примене-
ние локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 
Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 
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 Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный элемент ком-
позиции». 
 Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логоти-
па. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 
 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображе-
ния. 
 Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный 
монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 
 Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие кон-
струкцию и художественное оформление книги, журнала. 
 Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютер-
ных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 
 Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочте-
ние плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 
 Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и 
пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образую-
щих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер построй-
ки. 
 Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения 
и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 
конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная 
каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 
 Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ време-
ни в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление со-
четающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 
технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 
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 Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и ар-
хитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

 Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа 
жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 
 Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов ду-
ховной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура  народного  жилища,  храмовая  архитектура,  частный  дом  в  предметно- 

пространственной среде жизни разных народов. 
 Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисо-
вок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
 Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпо-
сылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной тех-
ники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 
среды современного города. 
 Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с об-
разом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

 Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля бу-
дущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 
 Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение куль-
турного наследия для современной жизни людей. 
 Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архи-
тектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, уста-
новка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локаль-
ного озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в 
виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления витрины 
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магазина. 
 Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 
пространственно-предметной среды интерьера. 
 Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля 
жизни его хозяев. 
 Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, 
введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
 Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом реше-
нии интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
 Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой 
средой. 
 Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и 
задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 
 Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды жиз-
недеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности че-

ловека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и 
архитектуре. 
 Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 
интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 
Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массо-
вым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. 
Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подбо-
ре одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 
 Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 
Грим бытовой и сценический. 
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 Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общест-
венной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 
развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-
стям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и со-
циально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 
школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 
участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного разви-

тия отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном 
искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной ду-
ховной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изобра-
жению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 
красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народ-
ного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспи-
тывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 
художественно-практической  деятельности  обучающегося,  который  учится  чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
2. Гражданское воспитание 

 Программа направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечествен-
ной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 
школьника.  Формируется  чувство  личной  причастности  к  жизни  общества.  Искусст-

во рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках предме-
та«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Кол-

лективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 
условия  для  разнообразной  совместной  деятельности,  способствуют  пониманию  другого, 
становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 
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В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, худо-

жественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. 
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональ-
но-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 
обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и комму-
никативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 
ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духов-
ному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, тра-
гическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в 
создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представле-
ний о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 
социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 
школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 
мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализую-
щейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 
конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 
культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 
видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 
исследовательской  деятельности  развиваются  в  процессе  учебных  проектов  на  уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 
6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-

блем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 
художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 
художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процес-

се личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики 
каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 
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навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений пре-
образования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания ре-
ального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, пони-
мание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой ра-
боты, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 
 8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда  
 В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 
пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 
только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами образова-
тельной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучаю-
щихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитатель-
ное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 
школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 
изучении модуля: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  
характеризовать форму предмета, конструкции;  
выявлять положение предметной формы в пространстве;  
обобщать форму составной конструкции;  
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  
структурировать предметно-пространственные явления;  
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления ис-
кусства и действительности; 
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 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни лю-
дей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или вы-
бранной теме; 
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 
аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 
 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора инфор-
мации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представ-
ленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 
представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), меж-
ду поколениями, между народами; 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопос-
тавлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно от-
стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 
 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследо-
вательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности 
и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего резуль-
тата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
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 Самоорганизация:  
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осоз-
нанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы 
своей учебной деятельности;  
 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выби-
рать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих 
задач;  
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружаю-
щем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 
 Самоконтроль:  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-
сти в процессе достижения результата;  
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям крите-
риев. 
 Эмоциональный интеллект:  
 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;  
 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собст-
венной художественной деятельности;  
 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и пере-
живания свои и других;  
 признавать своё и чужое право на ошибку;  
 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совмест-
ной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства художе-
ственного построения предметно-пространственной среды жизни людей;  
 объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедея-
тельности человека;  
 рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение чело-
века;  
 рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 
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представления о самом себе;  
 объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда 
и быта разных эпох. 
 Графический дизайн:  
 объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных ис-
кусств;  
 объяснять основные средства — требования к композиции;  
 уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;  
 составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 
 выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;  
 составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;  
 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  
 объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;  
 различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах;  
 объяснять выражение «цветовой образ»;  
 применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним сти-
лем;  
 определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отве-
чающий законам художественной композиции;  
 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитекту-
ру»шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой 
композиции (буквицы);  
 применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 
 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать 
шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную 
тему;  
 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рек-
ламы на основе соединения текста и изображения;  
 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический 
творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических 
композиций. 
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Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного про-
странства в реальной жизни; 

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 
 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на 
образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 
 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 
архитектурных сооружений; 
 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни обще-
ства и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, 
выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 
организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 
современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных противоре-
чиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения ар-
хитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентично-
сти; 
 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 
организации образа жизни людей; 
 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского простран-
ства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; 
иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизай-
на; 
 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 
архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 
предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в 
предметах его быта; 
 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; 
объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 
 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизне-
деятельности человека; 
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 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные на-
мерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в 
одежде; объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориента-
ции, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 
 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 
одежды, ансамбле в костюме; 
 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 
особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 
создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, по-
вседневной и др.); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 
имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа те-
атральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы приме-
нения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»  
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количество часов Дата  
изуче-
ния 

Виды деятельности Виды,  
фор-
мы  
кон-

Электрон-
ные  
(цифровые)  
образова-

все-
го 

контроль
ные ра-
боты 

практи-
ческие 
работы Раздел 1. Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни человека 

1.1. Архитектура и дизайн — предмет-
но-пространственная среда, созда-
ваемая человеком 

2 0 2   Объяснять роль архитектуры и дизайна в по-
строении предметно-пространственной среды 
жизнедеятельности человека.;  
Рассуждать о влиянии предметно-
пространственной среды на чувства, установки 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

1.2. Архитектура — «каменная ле-
топись» истории человечества 

1 0 1   Объяснять ценность сохранения культурного на-
следия, выраженного в архитектуре, предметах 
труда и быта разных эпох.;  
Иметь представление о том, что форма матери-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 1.3. Основы построения композиции в 

конструктивных искусствах 
1 0 1   Объяснять понятие формальной композиции и 

её значение как основы языка конструктивных 
искусств.;  
Объяснять основные свойства — требования к 
композиции.;  
Уметь перечислять и объяснять основные ти-
пы формальной  
композиции.;  
Составлять различные композиции на плоско-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

1.4. Роль цвета в организации 
композиционного простран-
ства 

1 0 1   Объяснять роль цвета в конструктивных искус-
ствах.;  
Различать технологию использования цвета в 
живописи и  
конструктивных искусствах.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 1.5. Шрифты и шрифтовая компози-

ция в графическом дизайне 
1 0 1   Соотносить особенности стилизации рисунка 

шрифта и содержание текста.;  
Применять печатное слово, типографскую стро-
ку в качестве элементов графической компози-
ции.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

1.6. Логотип. Построение логотипа 1 0 1   Объяснять функции логотипа как представи-
тельского знака, эмблемы, торговой марки.;  
Различать шрифтовой и знаковый виды лого-
типа.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 

 



461 

 

 
1.7. Композиционные основы макетиро-

вания в графическом дизайне при со-
единении текста и изображения. 
Искусство плаката 

2 0 2   Иметь представление о задачах образного по-
строения композиции плаката, поздравительной 
открытки или рекламы на основе соединения тек-
ста и изображения.;  
Понимать и объяснять образно-информационную 
цельность синтеза текста и изображения в плака-
те и рекламе.;  

Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

1.8 Многообразие форм графического 
дизайна. Дизайн книги и журнала 

2 0 2   Узнавать элементы, составляющие конструкцию 
и художественное оформление книги, журнала.;  
Различать и применять различные способы по-
строения книжного и журнального разворота.;  
Создавать макет разворота книги или журнала по 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

Раздел 2. Макетирование объёмно-пространственных композиций 

2.1. От плоскостного изображения к 
объёмному макету. Объект и про-
странство. Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете 

1 0 1   Развивать пространственное воображение.;  
Понимать плоскостную композицию как схема-
тическое изображение объёмов при виде на них 
сверху, т. е. чертёж проекции.;  
Уметь строить плоскостную композицию и вы-
полнять макет  
пространственно-объёмной композиции по её 
чертежу.;  
Анализировать композицию объёмов в макете как 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

2.2. Здание как сочетание различных 
объёмных форм. Конструкция: 
часть и целое 

1 0 1   Выявлять структуру различных типов зданий. 
Характеризовать  
горизонтальные, вертикальные, наклонные эле-
менты конструкции постройки.;  
Иметь представление о модульных элементах в 
построении  
архитектурного образа.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

2.3. Эволюция архитектурных кон-
струкций и роль эволюции 
строительных материалов 

1 0 1   Знать о роли строительного материала в эволю-
ции архитектурных конструкций и изменении об-
лика архитектурных сооружений.;  
Характеризовать, как изменение архитектуры 
влияет на характер  
организации и жизнедеятельности общества.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

2.4. Красота и целесообразность пред-
метного мира. Образ времени в 
предметах, создаваемых человеком 

1 0 1   Характеризовать общее и различное во внешнем 
облике вещи как сочетание объёмов, образую-
щих форму.;  
Определять дизайн вещи одновременно как ис-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 
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2.5. Форма, материал и функция бытового 

предмета 
1 0 1   Объяснять, в чём заключается взаимосвязь фор-

мы и материала.;  
Придумывать новые фантазийные или утилитар-
ные функции для старых вещей.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-

Россий-
ская 
элек-
тронная 

2.6. Цвет в архитектуре и дизайне 1 0 1   Иметь представление о влиянии цвета на вос-
приятие формы объектов архитектуры и ди-
зайна.;  
Иметь представление о значении расположе-
ния цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта.;  
Объяснять особенности воздействия и приме-
нения цвета в живописи, дизайне и архитекту-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

3.1. Образ и стиль материальной культу-
ры прошлого 

1 0 1   Рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох.;  
Характеризовать значение архитектурно-
пространственной  
композиционной доминанты во внешнем об-
лике города.;  
Рассказывать, проводить аналитический ана-
лиз конструктивных и аналитических характе-
ристик известных памятников русской  
архитектуры.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

3.2. Пути развития современной архи-
тектуры и дизайна: город сегодня и 
завтра 

1 0 1   Характеризовать современный уровень развития 
технологий и  
материалов, используемых в архитектуре и 
строительстве.;  
Определять значение преемственности в искусст-
ве архитектуры и искать собственный способ 
«примирения» прошлого и настоящего в процессе 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

3.3. Пространство городской среды 2 0 2   Определять понятие «городская среда».;  
Рассматривать и объяснять планировку города 
как способ организации образа жизни людей.;  
Знать различные виды планировки города.;  
Знать о значении сохранения исторического об-
лика города для  
современной жизни.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 
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3.4. Дизайн городской среды. Малые архи-

тектурные формы 
1 0 1   Объяснять роль малой архитектуры и архи-

тектурного дизайна в установке связи между 
человеком и архитектурой, в «прожива-
нии»городского пространства.;  
Иметь представление о значении сохранения 
исторического образа материальной среды 

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

3.5. Дизайн пространственно-предметной 
среды интерьера. Интерьер и пред-
метный мир в доме 

2 0 2   Характеризовать роль цвета, фактур и предмет-
ного наполнения  
пространства интерьера общественных мест (те-
атр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 
индивидуальных помещений.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

3.6. Природа и архитектура. Организа-
ция архитектурно-ландшафтного 
пространства 

1 0 1   Характеризовать эстетическое и экологическое 
взаимное  
сосуществование природы и архитектуры.;  
Иметь представление о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры и школах ландшафтного 
дизайна.;  
Знать о традициях построения и культурной цен-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

3.7. Замысел архитектурного проекта и 
его осуществление 

1 0 1   Совершенствовать навыки коллективной 
работы над объёмно-пространственной 
композицией.;  
Развивать и реализовывать в макете худо-
жественную фантазию в сочетании с архи-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование 

4.1. Функциональная планировка своего 
дома 

2 0 2   Объяснять, как в организации жилого простран-
ства проявляется  
индивидуальность человека, род его занятий и 
интересов.;  
Осуществлять в архитектурно-дизайнерском про-
екте как реальные, так и фантазийные представ-
ления о своём жилище.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

4.2. Дизайн предметной среды в интерье-
ре личного дома 

2 0 2   Объяснять задачи зонирования помещения и ис-
кать способ зонирования.; Иметь опыт проекти-
рования многофункционального интерьера  
комнаты.;  
Создать в эскизном проекте или с помощью циф-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 
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4.3. Дизайн и архитектура сада или при-
усадебного участка 

1 0 1   Характеризовать различные варианты планиров-
ки садового участка. Совершенствовать навыки 
работы с различными материалами в процессе 
макетирования.;  
Применять навыки создания объёмно-

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 
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4.4. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 
1 0 1   Объяснять, как в одежде проявляется характер 

человека, его ценностные позиции и конкретные 
намерения его действий.;  
Иметь представление об истории костюма разных 
эпох.;  
Объяснять, что такое стиль в одежде.;  
Характеризовать понятие моды в одежде.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

4.5. Дизайн современной одежды 1 0 1   Обсуждать особенности современной молодёж-
ной одежды.;  
Сравнивать функциональные особенности со-
временной одежды с традиционными функция-
ми одежды прошлых эпох.;  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

4.6. Грим и причёска в практике дизайна. 
Визажистика 

1 0 1   Объяснять, в чём разница между творческими за-
дачами, стоящими перед гримёром и перед виза-
жистом.;  
Ориентироваться в технологии нанесения и сня-
тия бытового и  
театрального грима.;  
Воспринимать и характеризовать макияж и при-
чёску как единое  
композиционное целое.;  
Определять чёткое ощущение эстетических и 
этических границ  

Практи-
ческая 
работа;  
Само-
оценка; 

Россий-
ская 
элек-
тронная 
школа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
МОДУЛЮ 

34 0 34  
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Предметная область «Технология»  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ  
Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значи-

мых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная дея-
тельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно столь-
ко, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала при-
обретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной и 
практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с не-
которым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько 
он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального 
общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 
 Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в сле-
дующих аспектах:  
 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 
воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах;  
 открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что 
постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 
 Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная 
с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:  
были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгорит-
ма; проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;  
исследованы социальные аспекты технологии. 
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 
для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась  
структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор. 
Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послу-
жили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса  
информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 
новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение  
информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и 
рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и 
пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией 
к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым реши-
тельным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции препо-
давания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция преподавания 
предметной области «Технология»). 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 
перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 
 Задачами курса технологии являются:  
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как не-
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обходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в 
этом социуме технологиями;  
 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 
материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 
социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безо-
пасности;  
 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 
предложению и осуществлению новых технологических решений;  
 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых  
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;  
 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 
будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 
предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей фор-
мой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная 
деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до по-
лучения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности  
достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 
обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 
масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, полу-
ченные обучающимися на других предметах. 
 Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 
образования категории «знания», а именно:  
 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 
предметную область;  
 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 
желаемому результату при соблюдении определённых условий;  
 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, 
применяемых в той или иной предметной области;  
 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 
 Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты 
действительности, которые состоят в следующем:  
 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 
интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно 
для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов тех-
нологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следую-
щие уровни освоения технологии:  
 уровень представления;  
 уровень пользователя;  
 когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);  
 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,  
осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков 

использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе тех-
нологии;  
 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние 
на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий —
информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения 
учиться. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 
структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа 
разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня 
освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 
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Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 
курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траек-
торий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса тех-
нологии. 
 Модуль «Производство и технология» 

 В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к 
его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на протя-
жении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и  
совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 
технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых 
для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 
когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 
социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в зна-
ние в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и  
востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 
 Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

 В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,  
сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 
схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 
возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об 
универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения 
реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 
уникальных изделий народного творчества. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Технология" изучается в 7 классе два часа в неделе, общий объем составляет 68 
часов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Технологии и искусство. 
 Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры промышленных 
изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 
Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 
Раздел. Технологии и мир. Современная техносфера. 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира и 

объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача современной 
науки. История развития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 
Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий 
безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 
Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 
Современный транспорт и перспективы его развития. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 
 Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. Адекватность 
модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 
Раздел. Машины и их модели. 
Как устроены машины. 
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Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей конструктора. 
Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 
Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 
Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание:  
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  
 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 
революции;  
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 
технологий;  
 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание:  
восприятие эстетических качеств предметов труда;  
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 
Ценности научного познания и практической деятельности:  
осознание ценности науки как фундамента технологий;  
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

 Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 
правил безопасной работы с инструментами;  
 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание:  
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
умение ориентироваться в мире современных профессий. 

 Экологическое воспитание:  
 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 
баланса между природой и техносферой;  
 осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение универсальными познавательными действиями  
 Базовые логические действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  ус-
танавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;  вы-
являть закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относя-
щихся к внешнему миру;  
 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 
процессов, происходящих в техносфере;  
 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 
материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия:  
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 



472 

 

 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  
 опытным путём изучать свойства различных материалов;  
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 
погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными  
величинами;  
 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  
 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  
 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-
ния;  прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эф-
фектов. 

Работа с информацией:  
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной за-
дачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями;  
владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в зна-
ния. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  
 Самоорганизация:  
 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках  
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией;  
 делать выбор и брать ответственность за решение. 
 Самоконтроль (рефлексия):  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельно-
сти;  вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществ-
лению проекта;  
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 
цель и процесс её достижения. 
 Принятие себя и других:  
 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 
право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение:  
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проек-
та; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

 Совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого усло-
вия успешной проектной деятельности;  
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной дея-
тельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логи-
ки; уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Модуль «Производство и технология» 

 перечислять и характеризовать виды современных технологий;  
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 применять технологии для решения возникающих задач;  
 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 
 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 
 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 
информации в знание;  
 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов 
(древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продук-
тов питания);  
 оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;  
 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости;  
 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки известных 
материалов;  
 анализировать значимые для конкретного человека потребности;  
 перечислять и характеризовать продукты питания;  
 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел;  
 анализировать использование нанотехнологий в различных областях;  
 выявлять экологические проблемы;  
 применять генеалогический метод;  
 анализировать роль прививок;  
 анализировать работу биодатчиков;  
 анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 
 Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных 
результатов;  
 научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности;  
 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов;  
 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 
данной технологии;  
 применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 
устранять допущенные дефекты;  
 классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и 
текстильных материалов;  
 получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их 
в практической деятельности;  
 конструировать модели машин и механизмов;  
 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;  
 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;  
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 
 выполнять художественное оформление изделий;  
 создавать художественный образ и воплощать его в продукте;  
 строить чертежи швейных изделий;  
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  
 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач;  
 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач; 
 презентовать изделие (продукт);  
 называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки 
материалов;  
 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и огра-
ничениях;  
 выявлять потребности современной техники в умных материалах;  
 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использования на-
нокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства композитов;  
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 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных 
соединений углерода;  
 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 
рынке труда;  
 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 
схему;  
 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и  
экологических позиций. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изу-
чения 

Виды деятельности 

все-
го 

контроль
троль-

практи-
ческие 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Технологии и мир 8 0 8 01.09.20
22 

сравнивать технологии материал
ного производства и информаци-

1.2. Технологии и искусство. Народные 
ремесла 

26 0 26 26.09.20
22 

изготовить изделие в стиле вы-
бранного народного ремесла; 

Итого по модулю 34  

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Моделирование как основа позна-
ния и практической деятельности 

4 0 4 26.12.20
22 

строить простейшие модели в 
процессе решения задач; 

2.2. Машины и их модели 10 0 10 16.01.20
23 

называть основные этапы 
традиционной технологиче-

2.3. Простейшие механизмы: мо-
дели и физические экспери-

14 0 14 20.02.20
23 

называть основные виды просте
ших механизмов; 

2.4. Как устроены машины 6 0 6 24.04.20
23 

объяснять назначение простей-
ших механизмов в данной ма-

Итого по модулю 34  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 68 0 68  
 

 
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в раз-
нообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры 
для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения 
объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 
условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 
методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и 
технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 
предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 
предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и  
адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 
Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего 
общего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению 
нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование  
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель кон-
кретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и  
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нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 
здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических ка-
честв и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой  
укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 
достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в  
организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- 

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и 
их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации 
школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олим-
пийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. 
В число практических результатов данного направления входит формирование положительных на-
выков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 
организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования 
в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в разви-
тии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной 
на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 
о физической культуре), операциональным(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-
процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 
значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 
входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 
 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атле-
тика, зимние виды спорта  
 (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 
содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 
технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого 
разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по 
физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 
просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 
модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятель-
ность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, 
модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базо-
вой физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 
настоящей рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 
представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 5-9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа.  
Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной деятельно-
сти, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного обра-
зования детей. 
При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, за-
фиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего об-
разования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация 
спортивной работы в общеобразовательной школе. 
 Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической 
культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
 Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 
правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 
 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с 
умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных 
индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 
 Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физи-
ческого развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельно-
сти. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 
коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 
 Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в до-
машних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 
 Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 
занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значе-

ние физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 
Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процес-
се учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 
Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование 
телосложения с использованием внешних отягощений. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 
деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 
кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги 
врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девоч-
ки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 
90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом 
(девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 
боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение 
на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 
высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в 
длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 
 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 
дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; по-
вороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по полого-
му склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впа-
дин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с мес-
та; ранее разученные технические действия с мячом. 
 Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 
месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 
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Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка 
катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обвод-
ка мячом ориентиров (конусов). 
 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  
использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  
 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать 
традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  
 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 
организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оз-
доровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  
 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физиче-
ской культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  
 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила тех-
ники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  
 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  
 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе науч-
ных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учё-
том самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  
 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 
укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  осоз-
нание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 
вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  
 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 
по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значи-
тельных умственных и физических нагрузок;  
 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 
проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  
 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 
противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  
 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 
учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности;  по-
вышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планирова-
нии их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  
 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спор-
тивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  
деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 
Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  
 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 
движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 
 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 
качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  
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 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предна-
значение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопас-
ности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  
 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 
показателей работоспособности;  
 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 
причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 
профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  
 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, со-
стоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  
 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 
упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом;  
 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых пло-
щадках и правилами предупреждения травматизма. 
 Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах тех-
ники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий фи-
зической и технической подготовкой;  
 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрас-
тно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать 
нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  
 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движе-
ний, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обу-
чения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  на-
блюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 
учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устране-
ния;  
 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 
рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 
выяснять способы их устранения. 
 Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  
функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 
развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  со-
ставлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно ра-
зучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  
 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указа-
ния учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать 
своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  
 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 
при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 
своей команды и команды соперников;  
 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и 
признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  
 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;  
 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, состав-
лять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполне-
ние в режиме дня;  
 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 
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развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения само-
стоятельных занятий;  
 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы уп-
ражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  
 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 
координации и формирование телосложения;  
 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  
 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в пере-
движениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,  
подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  
 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх 
и по диагонали;  
 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  
 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  
 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имитация 
передвижения);  
 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча 
двумя руками от груди с места и в движении);  
 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая ниж-
няя подача);  
 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, 
удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом ин-
дивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/
п 

Наименование разделов и тем про-
граммы 

Количествочасов Дата  
изуче-
ния 

Виды деятельности Виды,  
фор-
мы  

Электрон-
ные  
(цифровые)  

все-
го 

контроль
ные ра-

практи-
ческие 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Знакомство с программным 
материалом и требованиями 
к его освоению 

1 0 1 02.09.20
22 

обсуждают задачи и содержание занятий фи-
зической культурой на предстоящий учебный 
год;;  
высказывают свои пожелания и предложе-

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

1.2. Знакомство с системой дополни-
тельного обучения физической 
культуре и организацией спор-
тивной работы в школе 

1 0 1 05.09.20
22 

интересуются работой спортивных секций и их 
расписанием;;  
описывают основные формы оздоровительных 
занятий,  
конкретизируют их значение для здоровья чело-

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

1.3. Знакомство с понятием «здоро-
вый образ жизни» и значением 
здорового образа жизни в  
жизнедеятельности современного 
человека 

1 0 1 06.09.20
22 

описывают основные формы оздоровительных 
занятий,  
конкретизируют их значение для здоровья чело-
века: утренняя зарядка; физкультминутки и 
физкультпаузы, прогулки и занятия на откры-
том воздухе, занятия физической культурой, 
тренировочные занятия по видам спорта;;  
приводят примеры содержательного наполнения 

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

1.4. Знакомство с историей древних 
Олимпийских игр 

1 0 1 07.09.20
22 

характеризуют Олимпийские игры как яркое 
культурное событие Древнего мира; излагают 
версию их появления и причины  
завершения;;  
анализируют состав видов спорта, входивших 
в программу  

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режим дня и его значение для 
современного школьника 

0.5 0 0.5 12.09.20
22 

составляют индивидуальный режим дня и 
оформляют его в виде таблицы.; 

Уст-
ный 

ЦОК;  
Просве-
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2.2. Самостоятельное составление 
индивидуального режима дня 

0.5 0 0.5 13.09.20
22 

устанавливают причинно-следственную 
связь между видами деятельности, их со-
держанием и напряжённостью и показате-
лями работоспособности;;  

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 
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2.3. Физическое развитие человека и 
факторы, влияющие на его показа-
тели 

0.5 0 0.5 15.09.20
22 

устанавливают причинно-следственную 
связь между видами  
деятельности, их содержанием и напряжён-
ностью и показателями работоспособности;;  
знакомятся с понятием «физическое разви-

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

2.4. Осанка как показатель физиче-
ского развития и здоровья 
школьника 

0.5 0 0.5 20.09.20
22 

знакомятся с понятиями «правильная осан-
ка» и «неправильная осанка», видами осан-
ки и возможными причинами нарушения;; 
устанавливают причинно-следственную 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

2.5. Измерение индивидуальных 
показателей физического 

0.5 0 0.5 22.09.20
22 

измеряют показатели индивидуального физиче-
ского развития (длины и массы тела, окружно-

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

2.6. Упражнения для профилактики на-
рушения осанки 

0.5 0 0.5 26.09.20
22 

устанавливают причинно-следственную 
связь между нарушением осанки и состоя-
нием здоровья (защемление нервов, смеще-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

2.7. Организация и проведение самостоя-
тельных занятий 

0.5 0 0.5 27.09.20
22 

устанавливают причинно-следственную связь 
между подготовкой мест занятий на открытых 
площадках и правилами предупреждения  
травматизма;;  

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

2.8. Процедура определения состоя-
ния организма с помощью одно-
моментной функциональной про-
бы 

0.5 0 0.5 03.10.20
22 

разучивают способ проведения одномомент-
ной пробы в состоянии относительного покоя, 
определяют состояние организма  
по определённой формуле;;  
разучивают способ проведения одномомент-
ной пробы после  
выполнения физической нагрузки и определя-
ют состояние организма по определённой 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

2.9. Исследование влияния оздоро-
вительных форм занятий физи-
ческой культурой на работу 

 

0.5 0 0.5 05.10.20
22 

сравнивают полученные данные с показателя-
ми таблицы физических нагрузок и определя-
ют её характеристики;;  

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

2.10 Ведение дневника физической куль-
туры 

0.5 0 0.5 10.10.20
22 

составляют дневник физической культуры; Практи-
ческая 

ЦОК;  
Просве-

Итого по разделу 5  

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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3.1. Знакомство с понятием 
«физкультурно-
оздоровительная деятель-

1 0 1 12.10.20
22 

знакомятся с понятием «физкультурно-
оздоровительная деятельность», ролью и значе-
нием физкультурно-оздоровительной деятель-

Уст-
ный 

оп-

ЦОК;  
Просве-
щение 
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3.2. Упражнения утренней зарядки 1 0 1 17.10.20
22 

отбирают и составляют комплексы упражне-
ний утренней зарядки и физкультминуток для 
занятий в домашних условиях без предметов, с 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.3. Упражнения дыхательной и зри-
тельной гимнастики 

1 0 1 19.10.20
22 

разучивают упражнения дыхательной и зри-
тельной гимнастики для профилактики утом-

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.4. Водные процедуры после утренней 
зарядки 

1 1 0 24.10.20
22 

закрепляют и совершенствуют навыки про-
ведения закаливающей процедуры спосо-

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.5. Упражнения на развитие гибкости 2 0 2 26.10.20
22 

записывают содержание комплексов и регу-
лярность их выполнения в дневнике физиче-

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.6. Упражнения на развитие координа-
ции 

2 0 2 08.11.20
22 

разучивают упражнения на подвижность сус-
тавов, выполняют их из разных исходных по-
ложений, с одноимёнными и разноимёнными 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.7. Упражнения на формирование тело-
сложения 

1 0 1 09.11.20
22 

разучивают упражнения на подвижность сус-
тавов, выполняют их из разных исходных по-
ложений, с одноимёнными и разноимёнными 
движениями рук и ног, вращением туловища с 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.8. Модуль «Гимнастика». Знаком-
ство с понятием«спортивно-

1 0 1 14.11.20
22 

ошибки и предлагают способы их устранения 
(обучение в парах).; 

Уст-
ный 

ЦОК;  
Просве-

3.9. Модуль «Гимнастика». Кувырок впе-
рёд в группировке 

1 0 1 16.11.20
22 

рассматривают, обсуждают и анализируют ил-
люстративный образец техники выполнения 

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.10
. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок на-
зад в группировке 

3 0 3 21.11.20
22 

разучивают кувырок назад в группировке 
по фазам и в полной координации;; 

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.11
. 

Модуль «Гимнастика». Кувы-
рок вперёд ноги«скрёстно» 

3 0 3 23.11.20
22 

ошибки и предлагают способы их устранения 
(обучение в парах).; рассматривают, обсуждают 
и анализируют иллюстративный образец техни-
ки выполнения кувырка вперёд, ноги «скрёст-
но»;;  

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.12
. 

Модуль «Гимнастика». Кувырок 
назад из стойки на лопатках 

2 0 2 28.11.20
22 

рассматривают, обсуждают и анализируют ил-
люстративный образец техники выполнения 

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.13
. 

Модуль «Гимнастика». Опор-
ный прыжок на гимнастиче-
ского козла 

2 0 2 30.11.20
22 

рассматривают, обсуждают и анализируют ил-
люстративный образец техники выполнения 
опорного прыжка;;  
уточняют его выполнение, наблюдая за техни-
кой образца учителя;; описывают технику вы-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 
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3.14
. 

Модуль «Гимнастика». Гимнастиче-
ская комбинация на низком гим-
настическом бревне 

1 0 1 05.12.20
22 

рассматривают, обсуждают и анализируют ил-
люстративный образец техники выполнения 
опорного прыжка;;  
повторяют подводящие упражнения и оцени-
вают технику их  
выполнения;;  
разучивают технику прыжка по фазам и в пол-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.15
. 

Модуль «Гимнастика». Лазанье и 
перелезание на гимнастической 
стенке 

1 0 1 07.12.20
22 

закрепляют и совершенствуют технику лаза-
нья по гимнастической стенке разноимённым 
способом, передвижение приставным шагом;; 
знакомятся с образцом учителя, наблюдают и 
анализируют технику лазанья одноимённым 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.16
. 

Модуль «Гимнастика». 
Расхождение на гимна-
стической скамейке в па-
рах 

1 0 1 12.12.20
22 

контролируют технику выполнения упражне-
ния другими учащимися, сравнивают её с ил-
люстративным образцом и выявляют возмож-
ные ошибки, предлагают способы их устране-
ния (обучение в парах).; знакомятся с комби-
нацией, анализируют трудность выполнения 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.17
. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег 
с равномерной скоростью на 
длинные дистанции 

2 1 1 14.12.20
22 

закрепляют и совершенствуют технику высо-
кого старта:;  
знакомятся с образцом учителя, анализируют и 
уточняют детали и элементы техники;;  
описывают технику равномерного бега и разу-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.18
. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Зна-
комство с  
рекомендациями по технике безо-
пасности во время выполнения бе-
говых упражнений на  

2 0 2 19.12.20
22 

знакомятся с рекомендациями по технике безо-
пасности во время выполнения беговых упраж-
нений на самостоятельных занятиях лёгкой ат-
летикой;  
знакомятся с рекомендациями учителя по тех-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.19
. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с 
максимальной скоростью на ко-
роткие дистанции 

1 0 1 21.12.20
22 

закрепляют и совершенствуют технику бега на 
короткие дистанции с высокого старта;;  
разучивают стартовое и финишное ускорение;;  
разучивают бег с максимальной скоростью с 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.20
. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок 
в длину с разбега способом «согнув 
ноги» 

2 0 2 26.12.20
22 

повторяют описание техники прыжка и его 
отдельные фазы;; закрепляют и совершен-
ствуют технику прыжка в длину с разбега 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение  
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3.21
. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Знаком-
ство с  
рекомендациями учителя по техни-
ке безопасности на занятиях прыж-

1 0 1 28.12.20
22 

знакомятся с рекомендациями учителя по 
технике безопасности на занятиях прыжками 
и со способами их использования для разви-
тия скоростно-силовых способностей; 

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.22
. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Мета-
ние малого мяча в неподвижную 
мишень 

1 0 1 10.01.20
23 

рассматривают, обсуждают и анализируют ил-
люстративный образец техники метания мало-
го мяча на дальность с трёх шагов, выделяют 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.23
. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Знаком-
ство с  
рекомендациями по технике безо-
пасности при  

1 0 1 12.01.20
23 

знакомятся с рекомендациями по технике 
безопасности при  
выполнении упражнений в метании малого 
мяча и со способами их использования для 

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.24
. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Мета-
ние малого мяча на дальность 

1 0 1 16.01.20
23 

разучивают технику метания малого мяча в не-
подвижную мишень по фазам движения и в 
полной координации.;  
знакомятся с рекомендациями по технике безо-
пасности при  
выполнении упражнений в метании малого мяча 
и со способами их использования для развития 
точности движения;  
рассматривают, обсуждают и анализируют ил-
люстративный образец техники метания малого 
мяча на дальность с трёх шагов, выделяют ос-
новные фазы движения, сравнивают их с фазами 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.25
. 

Модуль «Зимние виды спорта». Пере-
движение на лыжах попеременным 
двухшажным ходом 

2 0 2 18.01.20
23 

закрепляют и совершенствуют технику пере-
движения на лыжах  
попеременным двухшажным ходом;;  
рассматривают, обсуждают и анализируют ил-
люстративный образец техники передвижения 
на лыжах попеременным двухшажным ходом, 
выделяют основные фазы движения, определя-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.26
. 

Модуль «Зимние виды спорта». Зна-
комство с  
рекомендациями учителя по технике 
безопасности на занятиях лыжной 

1 0 1 23.01.20
23 

знакомятся с рекомендациями учителя по тех-
нике безопасности на занятиях лыжной подго-
товкой; способами использования упражнений в 
передвижении на лыжах для развития выносли-

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 
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3.27
. 

Модуль «Зимние виды спорта». По-
вороты на лыжах способом пере-
ступания 

1 0 1 25.01.20
23 

закрепляют и совершенствуют технику пово-
рота на лыжах способом переступания на мес-
те и при передвижении по учебной дистан-
ции;; контролируют технику выполнения по-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 
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3.28
. 

Модуль «Зимние виды спорта». 
Подъём в горку на лыжах спосо-
бом «лесенка» 

1 0 1 30.01.20
23 

изучают и анализируют технику подъёма на 
лыжах в горку способом«лесенка» по иллюст-
ративному образцу, проводят сравнение с об-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.29
. 

Модуль «Зимние виды спорта». 
Спуск на лыжах с пологого склона 

2 0 2 01.02.20
23 

разучивают и закрепляют спуск с пологого 
склона в низкой стойке;; рассматривают, об-
суждают и анализируют образец техники учи-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.30
. 

Модуль «Зимние виды спорта». Пре-
одоление небольших препятствий при 
спуске с пологого склона 

1 0 1 06.02.20
23 

закрепляют и совершенствуют технику спус-
ка на лыжах с пологого склона в основной 
стойке;;  
контролируют технику выполнения спуска 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.31
. 

Модуль «Спортивные игры. Бас-
кетбол». Передача баскетболь-
ного мяча двумя руками от гру-
ди 

1 0 1 08.02.20
23 

закрепляют и совершенствуют технику переда-
чи мяча двумя руками от груди на месте (обуче-
ние в парах);;  
рассматривают, обсуждают и анализируют об-
разец техники учителя в передаче мяча двумя 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.32
. 

Модуль «Спортивные игры. Баскет-
бол». Знакомство с рекомендация-
ми учителя по использованию  

1 0 1 13.02.20
23 

знакомятся с рекомендациями учителя 
по использованию подготовительных и 
подводящих упражнений для освоения 

 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.33
. 

Модуль «Спортивные игры. Бас-
кетбол». Ведение баскетболь-

2 0 2 15.02.20
23 

разучивают технику ведения баскет-
больного мяча «по кругу»и «змейкой».; 

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.34
. 

Модуль «Спортивные игры. Бас-
кетбол». Бросок баскетбольного 
мяча в корзину двумя руками от 

2 0 2 20.02.20
23 

описывают технику выполнения броска, срав-
нивают её с имеющимся опытом, определяют 
возможные ошибки и причины их появления, 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.35
. 

Модуль «Спортивные игры. Волей-
бол». Прямая нижняя подача мяча в 

2 0 2 22.02.20
23 

разучивают и закрепляют технику прямой ниж-
ней подачи мяча;; 

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.36
. 

Модуль «Спортивные игры. Волей-
бол». Знакомство с рекоменда-
циями учителя по использованию  

1 0 1 27.02.20
23 

знакомятся с рекомендациями учителя 
по использованию подготовительных и 
подводящих упражнений для освоения 

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.37
. 

Модуль «Спортивные игры. Волей-
бол». Приём и передача волей-
больного мяча двумя руками сни-
зу 

2 0 2 01.03.20
23 

рассматривают, обсуждают и анализируют об-
разец техники приёма и передачи волейбольно-
го мяча двумя руками снизу с места и в  
движении, определяют фазы движения и осо-
бенности их технического выполнения, прово-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 
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3.38
. 

Модуль «Спортивные игры. Волей-
бол». Приём и  
передача волейбольного мяча дву-
мя руками сверху 

2 1 1 06.03.20
23 

рассматривают, обсуждают и анализируют об-
разец техники прямой нижней подачи, опреде-
ляют фазы движения и особенности их  
выполнения;;  
разучивают и закрепляют технику прямой ниж-
ней подачи мяча;; контролируют технику вы-
полнения подачи другими учащимися, выявля-
ют возможные ошибки и предлагают способы 
их устранения (обучение в парах);;  
рассматривают, обсуждают и анализируют об-
разец техники приёма и передачи волейбольно-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.39
. 

Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Удар по неподвиж-

1 0 1 08.03.20
23 

закрепляют и совершенствуют технику удара 
по неподвижному мячу внутренней стороной 

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.40
. 

Модуль «Спортивные игры. Фут-
бол». Знакомство с рекоменда-
циями учителя по использованию  
подготовительных и подводящих 
упражнений для освоения техни-

2 0 2 13.03.20
23 

знакомятся с рекомендациями учителя по ис-
пользованию  
подготовительных и подводящих упражнений 
для освоения  
технических действий игры футбол;  

Уст-
ный 

оп-
рос; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

3.41
. 

Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Остановка катяще-

1 0 1 15.03.20
23 

закрепляют и совершенствуют технику оста-
новки катящегося мяча внутренней стороной 

Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.42
. 

Модуль «Спортивные игры. 
Футбол». Ведение футбольно-

2 0 2 03.04.20
23 

разучивают технику обводки учебных конусов;; Практи-
ческаяра-

ЦОК;  
Просве-

3.43
. 

Модуль «Спортивные игры. Фут-
бол». Обводка мячом ориентиров 

1 0 1 05.04.20
23 

разучивают технику обводки учебных конусов;;  
контролируют технику выполнения обводки 
учебных конусов другими учащимися, выявля-

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

Итого по разделу 63  

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: освоение 
содержания  
программы, демонстрация прирос-
тов в показателях физической под-

30 1 29 10.04.20
23 

07.05.20
23 

осваивают содержания Примерных модульных 
программ по  
физической культуре или рабочей программы 
базовой физической подготовки;;  

Практи-
ческаяра-
бота; 

ЦОК;  
Просве-
щение 

Итого по разделу 30  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО- 102 4 98  
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2.2.Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся 
 
2.2.1. Целевой раздел 
Универсальные учебные действия ( далее -УУД)обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 
областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, на-
правленными на: 
-овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 
решения задач (универсальные учебные познавательные действия);  
-приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работ-
никами и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать раз-
ные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);  
-включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудни-
честве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ-
вольного внимания (универсальные регулятивные действия). 
В соответствии с ФГОС ООО программа формирования УУД у обучающихся должна обеспечивать:  
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД  у обучающихся; 
 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-
чающихся, готовности к решению практических задач;   
повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;  
формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих кон-
курсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 
взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поис-
ком, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного исполь-
зования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 
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формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 
 Все вышесказанное определяет цель программы  обеспечение системной целенаправленной деятельности, результатом которой становится  
сформированность у обучающися УУД на этапе завершения уровня основного общего образования, необходимых  для получении качественного об-
разовании, саморазвития и самоопределения. 
Задачи: 
1) обеспечить взаимосвязь УУД  с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
2)описать особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности; 
3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и УУД, опыта переноса и применения УУД в жизненных 
ситуациях;  
4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности УУД; 
5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
 
2.2.2. Содержательный раздел 
 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 
в рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам   рабочие программы  отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 
— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 
образования»; 
— в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 
— в разделе «Основные виды деятельности»   тематического планирования. 
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании по отдельным предмет-
ным областям. 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «ос-
новы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-
тивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании уст-
ных и письменных высказываний» 
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 
действия.  
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 
школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа позна-
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ния жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных уни-
версальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, пе-
редаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 
«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-
ного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-
претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-
ного восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формиро-
вание дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания» Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникатив-
ных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия.  
Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредмет-
ных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечива-
ет развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизаци-
онного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оце-
нивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «форми-
рование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых нацио-
нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между на-
родами, людьми разных культур».  
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 
учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обу-
чающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна наце-
ленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-
ствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки яв-
лений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамот-
ности и использования географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 
использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формиро-
вание представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но 
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наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуни-
кативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описы-
вать и изучать реальные процессы и явления». 
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способст-
вует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперименталь-
ных исследований». Однако не менее важно  
«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие раз-
витию личностных результатов. 
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 
группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познаватель-
ных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первона-
чальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теори-
ях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения эко-
логического качества окружающей среды».  
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование  
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизиро-
ванных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процес-
сами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль 
этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 
«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 
учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учеб-
ным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 
представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 
личностное развитие ученика. 
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учеб-
ных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
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чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физиче-
ское, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников 
 
 
 
2.3. Рабочая программа воспитания 
 
2.4.Программа коррекционной работы   
 

 Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы основного 
общего образования МАОУ СШ №1. Для успешного освоения ООП ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с 
ОВЗ, предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной рабо-
ты (далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание ПКР определяет-
ся с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического консилиума МАОУ СШ №1 (ППк) и/или индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации (ИПРА). 

ПКР вариативна по форме и по содержанию. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с уровнем начального 
общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся с ОВЗ, необходимых для дальнейшего обучения и ус-
пешной социализации. ПКР основного уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учитывает особенности 
психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 
препятствующих освоению образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ. В связи с этим в программе находит отра-
жение развитие значимых для обучающихся с ОВЗ компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции 
поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций.  

Обучающиеся с ОВЗ нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной позиции в отношении негативного воздействия мик-
росоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного само-
определения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных соци-
альных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и познавательной деятельности как основы выстраивания образо-
вательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающихся с ОВЗ.  

Особое внимание в программе уделяетсОВЗ, способствующих освоению социального опыта и возможности его переноса в реальные жизнен-
ные ситуации. 
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Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 
поведения и эмоциональных состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, развитие личностных 
компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учеб-
ных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и чтения. 

По состоянию на 01 сентября 2022 года в МАОУ СШ №1 на уровне основного общего образования обучается 79 обучающихся с ОВЗ, из них 
67 человек по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с ЗПР, 12 человек по адаптированной основной образова-
тельной программе для детей с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью). 

 
   Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы с обучающимися ОВЗ.   

  Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, предоставление спе-
циализированной помощи обучающимся с ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и социаль-
ной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

� обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
обучающихся с ЗПР; 

� оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся с ЗПР;  
� осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых обра-

зовательных потребностей; 
� развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обу-

чающимися, совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 
� реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 
� осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ЗПР. 
Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие получению обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения, в соот-
ветствии с его специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием нервно-психического 
и соматического здоровья, с учетом реальных возможностей МАОУ СШ №1 (материально-техническая база, обеспечение квалифицированными пе-
дагогическими кадрами и специалистами медицинского и коррекционного профиля, методическое обеспечение образовательного процесса).    

       Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МАОУ СШ №1  являются: 
� принцип индивидуализации - учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости-
жения; 

� принцип преемственности- преемственность адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ЗПР, проявляющуюся 
во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образова-
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ния и этапам обучения в целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качест-
ва образования и обеспечения его непрерывности; 

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

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

 
План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий 

 Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информацион-
но-просветительское направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на данных комплексной 
диагностики развития и определения особых образовательных потребностей и предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов 
сопровождения (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) и дополнительных коррекционно-развивающих занятий.  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного плана, которая является обязательной составляю-
щей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: «Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные 
(психологические и дефектологические)» и коррекционный курс «Логопедические занятия»1, а также предусматривает возможность проведения до-
полнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может возникнуть в следующих случаях: 
� потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после длительной болезни; 
� индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 
� коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 
� коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 
� и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках дополнительных занятий и коррекционно-развивающих курсов 
занятия могут проводить учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи и другие педагоги, реализующие адап-
тированную основную образовательную программу. 

 
Программа коррекционной работы на ступени  основного  общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные на-

правления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-\педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-
                                                             

1 Содержание коррекционных курсов отражено в разделах ПАООП ООО 2.2.4.1. «Психокоррекционный курс» и 2.2.4.2. Коррекционный курс 
«Логопедические занятия». 
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тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностя-
ми здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-
тия и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-
тей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности разви-
тия), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.                                                                                      

 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
� определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 
� изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 
� изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с ЗПР; 
� изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося с ЗПР; 
� выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, эмоцио-

нального реагирования; 
� изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 
� мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 

   
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные  

 

Медицинская диагностика  
Определить со-
стояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья 
детей. 
 

Выявление состояния физиче-
ского и психического здоровья 
детей 

Изучение истории развития ребен-
ка, беседа с родителями, 
наблюдение классного руководите-
ля, 
анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский работ-
ник 
 

 

 

 

 

 

 
Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная диаг-
ностика для вы-
явления группы 
«риска» 

Создание банка данных  обу-
чающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи 
 

Наблюдение, логопедическое и 
психологическое обследование; 
анкетирование  родителей, беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный руководи-
тель, 
психолог, логопед 
 
 

 

 

Анализ причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявление ре-
зервных возмож-
ностей 

Формирование индивидуаль-
наой коррекционной програм-
мы, соответствующей выяв-
ленному уровню развития 
обучающегося 

Разработка коррекционной про-
граммы 

октябрь Учитель, психолог, 
логопед 

 

 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить уро-
вень организо-
ванности ребен-
ка, особенности 
эмоционально-
волевой  и лично-
стной сферы; 
уровень знаний 
по предметам 
 

Получение объективной ин-
формации об основных учеб-
ных навыках ребенка, особен-
ностях личности.  
Выявление нарушений в пове-
дении  

Анкети-
рование, 
наблю-
дение во 
время 
занятий, 
беседа с 
родите-
лями, 
состав-
ление 
характе-
ристики. 

 
Сен-
тябрь - 
октябрь 
 

Классный руководитель, психолог 
 

 

 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

� выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, 
развития и обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образо-
вания; 

� проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления на-
рушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 
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� системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсаль-
ных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

� коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и 
психокоррекцию его поведения; 

� формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся с ЗПР;  
� формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 
� развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с окружающими; 
� развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 
� развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к 

своим поступкам; 
� социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 
Задачи (направ-
ления) деятель-
ности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы деятельности, мероприя-
тия. 
 

Сроки (периодич-
ность в течение 
года) 
 

Ответственные 
 

 

 

 
Психолого-педагогическая работа  
Обеспечение 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей с умерен-
но ограничен-
ными возмож-
ностями. 

Комплексный 
план, програм-
мы коррекци-
онно-
развивающей 
работы 
 

Разработка индивидуальной программы 
по предмету; 
 воспитательной программы работы с 
классом и индивидуальной воспитатель-
ной программы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
 Осуществление педагогического мони-
торинга достижений школьника. 

октябрь Учитель-предметник, 
классный руководи-
тель, психолог. 
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Обеспечение 
психологиче-
ского  и логопе-
дического со-
провождения 
детей с умерен-
но ограничен-
ными возмож-
ностями, детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика раз-
виваемых па-
раметров 

1.Формирование групп для коррекцион-
ной работы. 
2.Составление расписания занятий. 
3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития ре-
бенка 

октябрь 
 
 
октябрь 
 
октябрь-май 
октябрь-май 

Психолог,  учитель-
логопед 
 

 

 

 

 

 
 

Профилактическая работа  
Создание усло-
вий для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
обучающихся с 
умеренно огра-
ниченными 
возможностями, 
детей-
инвалидов 
 
 

Стабильный 
функциональ-
ный уровень 
здоровья 

Разработка  рекомендаций для педагогов, 
учителя, и родителей по работе с детьми. 
Внедрение здоровьесберегающих техно-
логий в образовательный процесс. 
 Организация  и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, профилак-
тику здоровья и формирование  навыков 
здорового, безопасного образа жизни. 

октябрь-май Медицинский работник   

 

 

 

 
Консультативное направление включает в себя: 

� выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с каждым обучающим-
ся; 

� консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в 
освоении ими адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

� консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 
� консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельно-

сти, формы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и склонностями 
с учетом имеющихся ограничений.  
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Задачи (направления) дея-
тельности 
 

Планируемые результаты. 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (периодичность 
в течение года) 
 

Ответственные 
 

Консультирование педагоги-
ческих работников по  вопро-
сам инклюзивного образова-
ния 

Разработка плана консультатив-
ной работы с ребенком, родите-
лями, классом, работниками 
школы;  рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
 

Сентябрь-май Руководитель 
ПМПК, заместитель 
директора по УВР,  
психолог, логопед 
 

Консультирование обучаю-
щихся по выявленным про-
блемам, оказание превентив-
ной помощи 

Разработка плана консультатив-
ной работы с ребенком; рекомен-
дации, приёмы, упражнения и др. 
материалы.  
  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
 

Сентябрь-май Специалисты 
ПМПК, психолог, 
логопед, 
 

Консультирование родителей 
по  вопросам инклюзивного 
образования, выбора страте-
гии воспитания, психолого-
физиологическим особенно-
стям детей 

Разработка плана консультатив-
ной работы с родителями; реко-
мендации, приёмы, упражнения и 
др. материалы.  
 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
 

По отдельному плану-
графику 

Руководитель 
ПМПК, заместитель 
директора по УВР, 
психолог, логопед, 
 

 
Информационно – просветительское направление включает 

� информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР посредством размещения информации на официальном сай-
те МАОУ СШ №1 и страницы образовательной организации в ВКонстакте и Телеграмм-канале; 

� различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации и странице образовательной организации в социальных сетях); 

� проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных 
категорий обучающихся с ЗПР. 
 

 
Задачи (направления) деятельно-
сти 
 

Планируемые результаты. 
 

Виды и формы деятельно-
сти, мероприятия. 
 

Сроки (периодичность в 
течение года) 
 

Ответственные 
 

Информирование родителей (за-
конных представителей) по ме-

Повышение уровня  информиро-
ванности, понимания целей и  

Информационные меро-
приятия, организация ра-

Октябрь-май Заместитель дирек-
тора по 
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дицинским, социальным, право-
вым и другим вопросам  
 

методов коррекционной работы, 
ориентация на сотрудничество 

боты  семинаров, тренин-
гов, клуба  по вопросам 
инклюзивного образова-
ния 

УВР, психолог, ло-
гопед, специалисты 
ПМПК и других ор-
ганизаций 

Психолого-педагогическое про-
свещение педагогических работ-
ников по вопросам развития, 
обучения и воспитания данной 
категории детей  

Повышение уровня  информиро-
ванности, понимания целей и  
методов коррекционной работы, 
повышение результативности 
взаимодействия  в ходе коррек-
ционной работы. 

Информационные меро-
приятия, организация ме-
тодических мероприятий 
по вопросам инклюзивно-
го образования 

 Октябрь-май 
 
 
 
 
 
  

Заместитель дирек-
тора по 
УВР, психолог, ло-
гопед, специалисты 
ПМПК и других ор-
ганизаций 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является организован-
ный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического сопро-
вождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, со-
циализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребно-
стям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обу-
чения, методов и приёмов работы. 
 

 Система комплексного психолого-педагогического и социального       сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется через:   
 1.Психолого- педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных ограничен-
ными возможностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:  
а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от их родителей (законных представителей), психолого-
медико-педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения (от класс-
ного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имею-
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щих особые образовательные потребности, требующие организации специальных образовательных условий на средней ступени общего образова-
ния; 
 б) специальное диагностирование в рамках работы Психолого- педагогического консилиума (далее-ППк)  МАОУ СШ №1 обучающихся, имеющих 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии, ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребно-
сти в  особых образовательных условиях с их подробным определением и описанием;  
в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе, об 
организации специальных образовательных условий, направление обучающихся на комплексную диагностику в ПМПК ГО Красноуфимска для по-
лучения рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процесса образования.   
2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивиду-
альной образовательной программы;  планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и со-
провождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагогов дополнительно-
го образования).   
3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения де-
тей  (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и обобщением на засе-
даниях ППк с целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период.             
Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального  сопровождения обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья также включает:  
 - консультирование родителей (законных представителей): 

� по итогам обследования их детей на ППк МАОУ СШ №1  и своевременное направление, в случае необходимости, к специалистам других уч-
реждений; 

� групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, 
учителей предметников по вопросам динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;  

� индивидуальное консультирование родителей специалистами ППк, учителями-предметниками по запросам самих законных представителей и 
при необходимости, в случае возникновения трудностей обучающегося в освоении АООП;   

�  консультирование самих обучающихся с ОВЗ по индивидуальным запросам и по вопросам ихпрофориентации.; 
- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных услови-
ях, силами социального педагога в рамках работы малых педагогических советов, помощь в организации специальных условий дополнительного об-
разования;  
- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса (применение специальных методов, приемов, средств, 
технологий, программ  обучения, организация необходимого режима и формы обучения). 
 Основным субъектом сопровождения детей с ОВЗ в рамках освоения ими АООП является ППк МАОУ СШ №1 - ценнейший инструмент, позво-
ляющий составить на каждого ученика собственный образовательный маршрут, подобрать оптимальный вариант индивидуального подхода.  ППк 
предполагает участие специалистов различных профилей: педагогов, психолога,  логопеда, дефектолога, социального педагога. 
 В состав консилиума по приказу директора школы введены: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя-логопеды, педа-
гоги-психологи, учителя.  
Задачи ППк МАОУ СШ №1: 



505 

 

� обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 
� организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подготовка коллегиального заключения; 
� определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях об-

разовательной организации; 
� определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, индивидуализация специальных образовательных 

условий, проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 
� отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации программы коррекционной работы; 
� разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в про-

цессе обучения и воспитания. 
В функции специалистов консилиума входит предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата пси-

хологического комфорта для всех участников образовательбных отношений. 
Участник 
сопровож-
дения 

Функции Содержание работы 

Председа-
тель ППк  

Научно-
методическое 
обеспечение учеб-
но-
воспитательного 
процесса. 
Аналитическая 
Контролирующая 
Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности школьной ПМПК. 
2. Координация работы педагогов через проведение консилиума. 
3. Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения квалификации, озна-

комление с передовым педагогическим опытом.  
4. Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в коллективе педагогов. 
5. Контроль за: 

- ведением документации; 
- осуществлением диагностического обследования; 
- соответствием намеченного плана работы результатам диагностики; 
- осуществлением учебно-воспитательного процесса в соответствии с намеченным планом; 
- степенью готовности детей к школе как результату функционирования службы психолого-

педагогического сопровождения. 
 

Классный 
руковод. 

Исполнительская 
Аналитическая 
Организаторская 
Диагностическая 
Коррекционная 
Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных видах деятельности. 
2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 
3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 
4. Организация деятельности детей (познавательной, игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 
5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 
6. Создание предметно – развивающей среды. 
7. Коррекционная работа. 
8. Анализ уровня образованности детей. 
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Психолог Диагностическая 
Прогностическая 
Организаторская 
Коррекционная 
Комплиментарная 
Контролирующая 
Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на конец обуче-
ния. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам  и узким специалистам в планировании 
работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педагога с точки зрения психоло-
гии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 
5. Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой и познавательной сферы. 
6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного процесса. 

Медицин-
ский пер-
сонал 

Диагностическая 
Прогностическая 
Контролирующая 
Аналитическая 
Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического развития ребенка (совместно с руководителем физвоспитания). 
3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
5. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья детей. 
6. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим 

и соматическим состоянием воспитанников. 
7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического сопровождения. 
Активное взаимодействие, сотрудничество с другими сторонами психолого-медико-педагогического со-
провождения. 

 

Мониторинг уровня развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предполагает диагностические мероприятия для определе-
ния путей, форм оказания коррекционно- развивающей  помощи обучающимся, выбора форм сопровождения в зависимости от структуры наруше-
ния учебно -познавательной деятельности, поведения, психики ребенка 

№./
П 

Диагностический инструментарий Цель диагностики 

1. -методика Э. Ф. Замбицявичене 
(сокращенный вариант) 
«Определение уровня умственного развития  
младших школьников»; 
-методика «Таблицы Шульте»; 
-методики «Узнавание фигур», 
-методики «Заучивание десяти слов» А.Р. Лурии; 

-изучение уровня умственного развития учащихся и определение 
их актуального состояния; 
-оценка параметров внимания и работоспособности учащихся : 
распределения объема , врабатываемости устойчивости и исто-
щаемости; 
-изучение особенностей памяти (непосредственного запомина-
ния),утомляемости, активного внимания; 
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определение ведущего типа запоминания. 
2. -методика « Цветовой  тест М. Люшера»; 

-проективный тест «ДДЧ»; 
-методика    «Прогрессивные матрицы Равенна»; 
-рисуночная проективная  
методика « Школьная  
тревожность»  
А. М. Прихожан; 

-оценка психо-эмоционального состояния учащихся ; 
-изучение личностных особенностей ; 
-определение невербального интеллекта учащихся; 
-диагностика уровня школьной тревожности учащихся. 

3. -« Диагностика структуры интеллекта» . 
Тест Д. Векслера; 
-методика « Личностный 
опросник  Кетелла»  
(модификацияЛ. А. Ясюковой); 
-анкета « Эмоционально-психологический климат 
класса»; 
- Социометрия классного коллектива. 

-определение уровня интеллектуального развития школьников; 
-изучение личностных особенностей школьников; 
-изучение эмоционально- психологического климата классного 
коллектива. 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и, по-

скольку Программа коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках 
следующих блоков универсальных учебных действий (УУД):                                                     
 *личностные     *регулятивные   *коммуникативные    * познавательные.        

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в 
результате осуществления коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей коррекционной рабо-
ты.       Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся смо-
жет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 
коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом 
виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 
планируемых результатов в полном объёме.                                                                                

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе комплекс-
ного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку специалисты используют в коррек-
ционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем.   
• Планируемые личностные результаты.  
Обучающийся сможет:   
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* положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;  
* самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  
* принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в 
школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  
* придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  
* строить жизненные планы с учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;  
* самостоятельно выбирать профильное образование для дальнейшего обучения; 
* ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;                                                                         
* давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, задаваемых педагогом;   
*осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя 
их с помощью педагога;  
* принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного от-
ношения к окружающим людям).   
 Планируемые регулятивные результаты:  
Обучающийся сможет:  
* самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;   
* выбирать приоритетные цели;    
*координировать свои действия с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы действий, исходя 
из имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении ситуации;  
* оценивать собственные возможности при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;  
* самостоятельно принимать решения в урочной и внеурочной деятельности; 
делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой  деятельности самостоятельно или под руководством педагога;  
*прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  
* осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.  
 Планируемые коммуникативные результаты: 
 Обучающийся сможет: 
*вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уров-
не;  
* регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;  
* аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педагога;  
*согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий;  
* сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, 
чувств, идей на индивидуально доступном уровне;  
* использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления и коррекции деятельности;  
* участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на индивидуально доступном уровне. 
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 Планируемые познавательные результаты:  
Обучающийся сможет:    
*самостоятельно определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   выбирать основания и критерии для клас-
сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по анало-
гии) и делать выводы;  
* создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач;  
 *использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять основы ознакомительного, поискового чтения;  
*проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты, самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования;  
* самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
*на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты ре-
чи;  
*самостоятельно работать с текстом, выявляя его структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;  
* на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской деятельности.        
 
3. Организационный раздел  
3. 1.Учебный план  
3.2.План внеурочной деятельности   
3.3. Календарный учебный график   
3.4 Календарный план воспитательной работы  
 
3.5.Характеристика условий реализации  программы основного общего образования  
 
   К условиям реализации программы основного общего образования  относят общесистемные требования; требования к материально-техническому, 
учебно-методическому обеспечению; требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
 
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в МАОУ СШ №1 соответствует требованиям ФГОС ООО и на-
правлена на: 
-достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования,   в том числе обучающимися с ОВЗ; 
-развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода-
ренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессио-
нальные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образова-
тельных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 
-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
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-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской иден-
тичности и социально-профессиональных ориентаций; 
 -индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 
развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 
-включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Россий-
ской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том чис-
ле в качестве волонтеров; 
-формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятель- 
ности; 
 -формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся 
и развитие различных форм наставничества; 
 -обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 
культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
-эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
-эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 
образования. 
При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 
иных организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 
Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной программы являются: 
Название организации Формы и направления 

сотрудничества 
Совместные мероприятия 
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УДО: Дворец творчества детей и молодежи, 
Станция юных туристов, Станция юных натура-
листов 

Организация и проведение совместных меро-
приятий, посещение выставок и кружков, орга-
низация летней оздоровительной кампании.  
Реализация внеурочной деятельности обучаю-
щихся в рамках внедрения Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 

Организация и проведение мероприятий: 
-семинары по обмену педагогическим опытом; 
выставки и мероприятия в рамках конкурса «В 
гармонии с природой и собой»; 
-Школа безопасности, Турслет, Тропа здоровья, 
сбор музейного актива, создание проектов;  
-экскурсии по родному краю. 

Детская юношеская спортивная школа, Комитет 
по физкультуре и спорту 

Организация и проведение совместных спортив-
ных мероприятий, участие в соревнованиях в 
рамках городской спартакиады, организация ра-
боты секций на базе школы, предоставление 
школьного стадиона для проведения соревнова-
ний 

Организация и проведения спортивных соревно-
ваний и тренировок на школьном стадионе, 
спортзале, школьном тире; 
-работа секций «Быстрее, выше, сильнее», «Во-
лейбол», «Баскетбол». 

Учреждения профессионального образования  
г. Красноуфимск,  
г Екатеринбурга 

Профориентационная деятельность, участие в 
конкурсах профессионального мастерства, орга-
низация практики студентов, проведение стажи-
ровок в рамках конкурса «Шаг в профессию», 
реализации программ сетевого педагогического 
класса. 
Взаимодействие с УрГПУ по реализации проекта 
«Сетевой педагогический класс» 

Участие в муниципальном проекте «Сто дорог 
одна твоя». 
Работа лагеря «АЛИР».  
Экскурсии во все профессиональные учебные 
заведения г. Красноуфимска. Профориентацион-
ная работа с участием преподавателей и студен-
тов. 
Дни открытых дверей. 
Конкурс «Шаг в профессию» с использованием 
стандартов JuniorSkills 
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Молодежные организации Комитет по делам мо-
лодежи; 
-Центр творчества детей и молодежи 

Участие в конкурсах, организация совместных 
мероприятий, организация деятельности военно-
патриотического клуба «Ирбис». Трудоустройст-
во несовершеннолетних в каникулярное время. 

Деятельность военно-спортивного клуба «Ир-
бис» в организации школьных мероприятий: 
«Кубок Марьина», «Зарница», «День защитника 
Отечества», Митинг Памяти. 
Участие в акциях «Чтобы жить!», «Стоп-СПИД» 
и др. 

УСЗ Центр социальной помощи семье и детям, 
Управление социальной защиты населения 

Совместная работа с обучающимися, находящи-
мися под опекой и в трудной жизненной ситуа-
ции, проведение акций, выявлении и педагогиче-
ская поддержка детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Совместная работа с семьями, стоящими на учете 
Выступление сотрудников ГУСОН СО ЦСПСД 
на родительских собраниях и классных часах. 
Участие в Едином Дне профилактики. 

Учреждения культуры: ЦкиД, краеведческий му-
зей, Музей земской медицины, Центр. библиоте-
ка 

Проведение библиотечных уроков, краеведче-
ских экскурсий, посещение выставок, организа-
ция вокально-музыкального сопровождения ме-
роприятий, участие в конкурсах 

Организованы экскурсии «Блокадный Ленин-
град»,  
"Фронтовая землянка" и др. 
Совместные мероприятия к праздничным и юби-
лейным датам. 
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Правозащитные учреждения ПДН МОО МВД 
РФ, КДН и ЗП 

Профилактическая работа с обучающимися, вы-
явление и педагогическая поддержка детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации 

Работа с несовершеннолетними и семьями, нахо-
дящимися в социально-опасном положении Про-
ведение бесед, встреч с инспектором ПДН Ши-
ряевой Т. Г. (все классы с 5-11). Посещение 
представителями правозащитных учреждений 
открытых внеклассных мероприятий по безопас-
ности. Выездное заседание КДН иЗП в ОУ 

МЧС, ГИББД Профилактическая работа с обучающимися по 
обеспечению безопасной жизнедеятельности, 
Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, те-
матических неделях безопасности 

Слеты ДЮП, слеты ЮИД. Единые дни профи-
лактики (раз в месяц). Участие в конкурсах ри-
сунков, поделок, фотоконкурсе. Участие в совме-
стных акциях «Ребенок-пассажир», «Ребенокпе-
шеход», «Ребеноквелосипедист». Проведение 
«Дня безопасности дорожного движения». День 
микрорайона.Встречи с инспекторами ГИБДД 

Медицинские учреждения Мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни, тестирование учащихся на факт приема 
психоактивных веществ среди подростков с 13 
до 17 лет, организация плановых медицинских 
осмотров 

Вакцинация. Общешкольные род. собрания по 
вопросам здоровьесбережения и безопасности. 
Медосмотры. Профилактические беседы. 
Совместная деятельность по проекту «Школа 
способствующая укреплению здоровья» 

Военкомат Организация и проведение совместных меро-
приятий, участие в митингах, шествиях, проф-
ориентационная работа, организация призывной 
работы 

Совместная работа педагогаорганизатора ОБЖ  
по организации призывников, участие в митинге 
вывода войск из Афганистана, Митинге Победы, 
митинге памяти и скорби... 
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ДОУ № 1,3,5,8,14,15 Организация предшкольной подготовки дошко-
льников, методическая работа по обеспечению 
безболезненной адаптации обучающихся первых 
классов, обеспечение преемственности между 
ДОУ и ОУ 

Совместные совещания по вопросам адаптации. 
Первая неделя ребенка в школе. Посещение де-
тей ДОУ кабинета здоровья, школьного музея, 
возложение цветов к памятнику павших, актово-
го зала. 

ООО «УЭТМ Монтаж»  Проведение профориентационной работы, со-
вместные концертные программы и другие меро-
приятия в рамках существующего договора 

Экскурсии учащихся на предприятие в целях 
профориентации. Участие в концерте ко Дню 
Победы.  

Городской центр занятости Проведение профконсультаций для учащихся, 
организация работы в отрядах мэра, трудоуст-
ройство обучающихся в каникулярное время 

Участие в классных часах по профориентации.  
Проведение тестирования. 

Патриотические организации Совет ветеранов 
Афганистана, Совет ветеранов города, школа 
ДОСААФ 

Работа над проектом «Школьный музей», орга-
низация встреч ветеранов со школьниками, орга-
низация Дня памяти Пасынкова Александра, вы-
пускника школы, погибшего в афганской войне. 

Встречи с ветеранами войн в школьном музее и 
на классных часах к неделе Героев (декабрь), ко 
Дню Защитника (к 23 февраля), ко Дню победы. 
Дни памяти И. Марьина, А. Пасынкова.  
Школьный тир. 

Туристические фирмы ООО «Континент», «Сак-
вояж-тур» 

Организация познавательных и развлекательных 
экскурсий и поездок 

Проведены познавательные экскурсии и поездки 
по изучению Родного края. 
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3.5.1.Описние кадровых условий  
 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная МАОУ СШ №1 обеспечена кадрами, имеющими необхо-
димую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 
 Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками составляет 100%. 
В школе по штатному расписанию работает 66 педагогов, в т.ч. узкие специалисты: педагоги-психологи,  учителя-логопеды, педагог-дефектолог, 
тьюторы. МАОУ СШ №1 укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной 
программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствую-
щей должностным обязанностям работника. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной 
программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категория-
ми. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 
условий для ее разработки и реализации: 
 

Квалификация Всего 
(чел.) 

% к общему числу 
педагогических работников 
(66 чел.) 

Количество педагогических работников, имею-
щих квалификационную категорию 

 54 81,8%   

в т.ч. – высшую  19 28,8%   
 первую  35 53%  
Количество педагогических работников, не 
имеющих квалификационной категории 

7  10,6% 

Количество педагогических работников, про-
шедших аттестацию с целью подтверждения со-
ответствия занимаемой должности 

4   6,1% 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего образования, систематически получают возможность для  до-
полнительного профессионального образования по программам повышения квалификации. Повышение квалификации обязательное требование, 
предъявляемое к педагогам. Один раз в 3 года каждый учитель проходит курсы объемом не менее 16 часов.  Приоритетными направлениями при 
этом являются  следующие: 
реализация ФГОС общего образования; 
формирование функциональной грамотности; 
 -организация инклюзивного образования детей с ОВЗ; 
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инновационные подходы к воспитательной деятельности; 
-современные педагогические технологии (проектная, проблемное обучение, IT-технологии и т.д.); 
-система оценивания с позиции формирующего оценивания и т.д. 
 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель кото-
рой — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, 
в соответствии с потребностями  образовательной организации  и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
повышение уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающих-
ся, необходимо констатировать следующее: 
образовательная деятельность  обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
 создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 
кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов и методического сопро-
вождения в межаттестационный период. 
 
3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования. 
Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ СШ№1, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования (ФГОС п.38), в частности: 
 1)  преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательной программы основного общего  
образования; 
 2)   социально-психологической адаптации обучающихся к условиям  школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 
включая особенности адаптации к социальной среде;  
3) формирования и развития психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся; 
4) профилактики формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.  
      5) психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений.  
В МАОУ СШ№1 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего образования осуществляется квалифициро-
ванными специалистами:  
педагогами-психологами ;  
учителями-логопедами ;  
учителем-дефектологом; 
тьюторами;  
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-социальными педагогами.  
В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ №1 обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечи-
вающих: 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 
 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  
создание условий для последующего профессионального самоопределения;  
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; формирование психологической культуры поведения в ин-
формационной среде; 
 развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех уча-
стников образовательных отношений, в том числе:  
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации;  
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренны; 
 обучающихся с ОВЗ; 
 педагогических работников образовательной организации,  классных руководителей обеспечивающих реализацию программы основного общего 
образования; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется дифференцированно, на уровне образовательной орга-
низации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 
В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления деятельности: 
Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: особенностей психического развития ребенка, сформиро-
ванности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 
образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 
Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 
педагоги, обучающиеся, родители. 
Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родите-
лей и обучающихся. 
Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 
трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуаль-
ной развивающей работы. 
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Экспертная деятельность экспертиза (образовательной среды, микроклимата в детских коллективах, эмоционально-психологической составляющей 
образовательного процесса). 
Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 
I этап (5 класс) 
Переход обучающегося на новый уровень образования 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание условий для успешного обучения обучающихся в  но-
вых условиях. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. 
Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе на уровень основного общего образовния и формами ра-
боты с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 
обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адап-
тационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

1 модуль 
 

2 модуль 3-5 модуль 

Диагностика 
особенностей 
адаптации 

 Углубленная 
диагностика 
(при необходи-
мости) 

 

Коррекционно-
развивающая 
работа по 
адаптации 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебной дея-
тельности. 
2.  Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и 
трудностями адаптационного периода. 
3.  Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной ком-
петентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде. 
4.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 
ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенно-
стями и возможностями школьников. 
5.  Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающимися с особыми образовательными потребностями (раз-
рабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими 
временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучаю-
щихся на предъявляемую   школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникатив-
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ные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении 
школьных правил. 
II этап 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения. 
 
 

1 модуль 
 

2 модуль 
 

3 -5 модуль 

Входной кон-
троль 

 Углубленная 
диагностика 
УУД совмест-
но с педагога-
ми 

 Корр.-
развивающая 
работа по фор-
мированию УУД 

 
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебной 
деятельности, изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т. д. 
2.  Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными 
особенностями возрастных периодов развития. 
3.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 
ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и воз-
можностями школьников. 
4.  Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 
5.  Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с особыми образовательными потребностями (разрабатывается и реализуется 
специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников образовательных отношений). Занятия проводятся 
как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, 
корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необхо-
димые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении 
школьных правил. 
6.  Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планиро-
вание работы на следующий год. 
III этап. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х классов 
В рамках этого этапа предполагается: 
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Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учеб-
ных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе. 
Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом инди-
видуальных особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 
 Организация и проведение развивающих бесед по готовности к выбору обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению 
путей его достижения. 
 
Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации ООП ООО 
№ Направления 

деятельности 
Срок 
проведе-
ния 

Ответствен-
ный 

Предполагаемый 
результат 

Объект сопро-
вождения 

1. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросу введения 
ФГОС, с целью повышения уровня психологической компетентности 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности 
педагогов 

Педагоги 

2. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуаль-
ных и возрастных особенностей учащихся 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности в 
области возрас-
тной психологии 

Педагоги 

3. Психолого-методические семинары «Возрастные особенности детей под-
росткового возраста», «Особенности обучения детей с ОВЗ», «Трудные 
дети» 

Ноябрь-
февраль 

Зам. Директо-
ра, 
педагог-
психолог 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности 

Педагоги 

4.
  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требо-
ваний к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности 

Педагоги 

5 Выработка рекомендаций педагогам по формированию УУД с учетом 
возрастных особенностей обучающихся 

В течение 
года 

Зам. директо-
ра, педагог-
психолог 

Повышение уровня 
психолого-
педагогической 
компетенции педа-
гогов 

Педагоги 

6 Обмен практическим опытом по организации различных форм разви-
вающей работы с педагогами 

Май Зам. директо-
ра, педагог-
психолог 

Оформление пе-
чатной продукции, 
информации на 

Администра-
ция, педагоги-
ческий коллек-
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сайте школы, про-
ведение семинаров 

тив 

Мероприятия по параллелям 
5 класс 
1.
  

Психолого-педагогическая диагностика 
Изучение периода адаптации обучающихся 

Октябрь– 
ноябрь 

Педагог-
психо-
лог, классные 
руководители 

Предупреждение и 
преодоление 
школьных факто-
ров риска 

Обучающиеся 

2.
  

Консультационная и просветительская работа 
Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей пяти-
классников 

По запро-
су 

Педагог-
психолог, 
классные ру-
ководители 

Повышение уровня 
психологической 
грамотности для 
понимания причин 
дезадаптации и 
личностных и воз-
растных особенно-
стей 

Родители 

3. Тематические родительские собрания по вопросам психологии возраста, 
психофункциональной готовности к обучению в школе, адаптации, по 
вопросам причин неуспеваемости и т. д. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, учи-
тель-логопед, 
социальный 
педагог 

Просвещение ро-
дителей 

Родители 

4. Размещение информации по теме на сайте школы постоянно Педагог-
психолог, учи-
тель-логопед, 
социальный 
педагог, учи-
тель 

Просвещение пе-
дагогов, родителей 

Участники обра-
зовательных от-
ношений 

5. Групповые и индивидуальные консультации с педагогами и классными 
руководителями вновь сформированных классов 

Сентябрь Зам. по УВР, 
Педагог-
психолог 

Повышение готов-
ности педагогов к 
работе в новом 
детском коллекти-
ве 

Классные ру-
ководители, 
педагоги 
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6. Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися по ООП, испыты-
вающими временные трудности периода адаптации 

Сентябрь 
– апрель 

Педагог-
психолог 

Снизить в период 
адаптации тревож-
ность, научить 
пользоваться под-
держкой окру-
жающих, оказы-
вать помощь дру-
гим, видеть свои 
сильные и слабые 
стороны 

Обучающиеся 

7.
  

Аналитическая работа 
Проведение психолого-педагогического консилиума в 5-х классах по ре-
зультатам диагностики с целью определения перспектив дальнейшего 
развития обучающихся и классных коллективов 

Ноябрь Зам. по УВР, 
Педагог-
психолог 

Анализ условий 
адаптации детей 
при переходе в 
среднее звено, 
предупреждение и 
преодоление 
школьных рисков 
в дальнейшем обу-
чении 

Администра-
ция, классный 
руководитель, 
педагоги 

8 Собеседование заместителей директора по УВР, ВР, психологом, с педа-
гогами и кл. руководителями 4-5-х классов, медиком 

Май Администра-
ция 

Ознакомление кл. 
руководителей с 
окончательным 
списочным соста-
вом, особенностя-
ми здоровья, адап-
тационного перио-
да учащихся 5-х 
классов и планом 
работы по про-
грамме адаптации 

Педагоги, класс-
ные руководите-
ли 

 Круглый стол для педагогов будущих пятиклассников, с целью оценки 
степени адаптации обучающихся к условиям и требованиям основной 
школы в рамках реализации ФГОС ООО 

Апрель Зам. директора 
по УВР 

Анализ перспектив 
дальнейшего раз-
вития и обучения 
четвероклассни-
ков, знакомство с 

Администрация, 
классный руко-
водитель, педа-
гоги 
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детьми 

6-8 класс 
1.
  

Психолого-педагогическая диагностика 
Изучение индивидуальных и личностных особенностей 
 

В течение 
года (по 
плану ра-
боты пе-
дагога-
психолога 
по запро-
су) 

Классные ру-
ководители, 
Педагог-
психолог 

Предупреждение и 
преодоление эмо-
циональных и лич-
ностных проблем. 
Повышение у де-
тей стремления к 
самопознанию и 
саморазвитию. 

Обучающиеся 

2.
  

Коррекционно-развивающая работа 
Индивидуальные, подгрупповые занятия, консультации с обучающимися: 
«Я и друзья» 
«Влияние окружения на мою жизнь» 
«Учиться надо?» 
«Мы разные» (гендерные особенности) 
«Влияние ПАВ на организм подростка» 
«Моя судьба в моих руках» 
«Конфликты, как их избежать» 
«Белая ворона. Кто это?» 
и т. д. 

Сентябрь 
май 

Педагог-
психолог 

Развитие: 
самосознания и 
рефлексивных 
способностей 
важнейших ка-
честв личности 
применительно к 
возрасту 
повышение уровня 
коммуникативной 
и социальной ком-
петенции 
Формирование: 
понимания обу-
чающимися своего 
места и роли в раз-
ных социальных 
группах, организа-
ция коллективного 
взаимодействия 
мотивации учения, 
овладение обу-
чающимися мето-
дами самостоя-

Обучающиеся 
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тельной деятель-
ности 

3.
  

Консультационная и просветительская работа 
«Подросток в семье» 
«Особый ребенок» (дети с ОВЗ) 
«Трудности воспитания» 
«Развиваем интеллект» 
«Пока не поздно» (права и обязанности родителей и детей) 
«Стрессы в жизни ребенка» 
«Услышать друг друга» и др. 
Родителькие  собрания 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение пси-
хологической ком-
петенции, сниже-
ние риска кон-
фликтов в системе 
«Ребенок-
родитель» 

Родители 

4.
  

Аналитическая работа 
Оформление отчетной документации по УУД, анализа работы 

Апрель 
(по рез. 
сформ. 
УУД) 

Администра-
ция, педагог-
психолог 

Анализ сформиро-
ванности УУД и 
преодоление рис-
ков и определение 
перспектив в даль-
нейшем обучении 

Администра-
ция, педагоги, 
кл. рук., педа-
гог-психолог, 
соц. пед. 

9 класс 
1.
  

Психолого-педагогическая диагностика 
Исследование индивидуально-личностных особенностей обучающихся 
Выявление интересов и склонностей обучающихся 
Определение уровня готовности к профессиональному самоопределению 

Сентябрь 
– май 

Педагог-
психолог 

Предупреждение и 
преодоление 
школьных факто-
ров риска 

Обучающиеся 

3.
  

Консультационная и просветительская работа 
«Поддержка ребенка в период экзаменов» 
«Взрослый ребенок» 
«ПАВ. Пример семьи» 
«Взаимоотношения подростков» 
«Выбираем вместе» (Выбор профессии) 

В течение 
года 

Педагог пси-
холог 

Повышение пси-
хологической ком-
петенции, сниже-
ние риска кон-
фликтов в системе 
«Ребенок-
родитель», выбор 
маршрута 

Родители 

4.
  

Аналитическая работа Апрель 
(по рез. 
сформ. 

Администра-
ция, педагог-
психолог 

Анализ сформиро-
ванности УУД и 
преодоление рис-

Администра-
ция, педагоги, 
кл. рук., педа-
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УУД) ков в дальнейшем 
обучении 

гог-психолог, 
соц. пед. 

 
 
 
3.5.3. Описание финансовых условий 
Финансовое обеспечение деятельности МАОУ СШ №1 осуществляется в соответствии с законодательством РФ, нормативно-правовыми актами ГО 
Красноуфимск  в соответствии с муниципальным заданием.  
 Муниципальное задание для учреждения формируется и утверждается Учредителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами ГО Красноуфимск, в соответствии с видами деятельности, определенными   Уставом.   
Источниками формирования имущества учреждения в денежных и иных формах являются:  
субсидии, получаемые от Учредителя на выполнение муниципального задания;  
субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, в порядке и на условиях, установленных договором о предоставле-
нии субсидии;  
добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования;  
средства, полученные от иной приносящей доход деятельности; 
 другие, не запрещенные законом источники. 
Для достижения целей, указанных в Уставе, школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную дея-
тельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием или соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  
  МАОУ СШ №1 может осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 
платных образовательных услуг используется МАОУ СШ №1 в соответствии с уставными целями.     
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Свердловской области, местного бюджета.  
 Образовательная организация вправе оказывать физическим и (или) юридическим лицам следующие платные образовательные услуги: 
1) обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности; 
 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,  
3) репетиторство с обучающимися других образовательных организаций,  
4) осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня,  
5) занятия по подготовке детей к поступлению в школу.  
   МАОУ СШ №1 вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности в случае, если они служат достижению целей, ради которых 
создана образовательная организация, и соответствуют этим целям:  
1) оказание посреднических, консультационных, информационных, маркетинговых услуг; 2) торговля покупными товарами, оборудованием;  
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3) реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;  
4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;  
5) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;  
6) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;  
7) осуществление копировальных и множительных работ;  
8) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися учреждения;  
9) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и 
других мероприятий;  
10) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;  
11) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;  
12) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и Уставом. Доход от указанной деятельности используется МАОУ СШ 
№1 в соответствии с уставными целями. Порядок определения платы устанавливается МАОУ СШ №1, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.  
 Полный перечень и порядок предоставления платных образовательных услуг определяется Положением о платных образовательных услугах, ут-
верждаемым директором МАОУ СШ №1. Платные образовательные услуги оказываются учреждением на основании договора, заключаемого между 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся. 
Таким образом, финансовые условия обеспечивают: 
соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 
возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 
 
 
3.5.4. Описание материально-технических условий  
 
Количество зданий (год строительства, площадь каждого) –  2: 
 1 здание ( ул. Октября,16) 1976г, 5376м2;  
2 здание ( ул Фестивальная, 4) 1991г, 3317,4м2) 
Количество помещений (в каждом здании): 1 здание-28, 2 здание-68 
Кабинетов начальных классов  13 (9/4) 
Кабинетов для изучения учебных предметов 
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5 
(4/1) 

5 
(4/1) 

1,5 
(1/0,5) 

1,5 
(1/0,5) 

3 
(2/1) 

1,5 
(1/0,5) 

1,5 
(1/0,5) 

2 
(1/1) 

1,5 
(1/0,5) 

1,5 
(1/0,5) 

1,5 
(1/0,5) 

1,5 
(1/0,5) 

2 
(1/1) 

Все учебные кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающего проведе-
ние лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности. 
 
Спортивных залов: ул. Октября,16 – 1, ул. Фестивальная,4 1 
Информационно-библиотечных центров: ул. Октября,16 – 1, ул. Фестивальная,4 1 
Актовых залов: ул. Октября,16 – 1, ул. Фестивальная,4 – 1 
 
Наименование Количество (шт.) 
Количество персональных компьютеров (указыва-
ется количество всех имеющихся ПК, учитывая но-
утбуки, нетбуки и т.п.) 

154 

из них приобретённых за последние три года 36 
Рабочих мест с ПК в кабинетах информатики и 
ИКТ, кроме рабочего места учителя  

30 

Наличие в библиотечно-информационном центре 
рабочих мест с ПК, кроме рабочего места библиоте-
каря 

3 

Количество интерактивных досок в классах 12 
Количество мультимедийных проекторов в классах 47 
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 
Тип подключения к сети Интернет: модем, выде-
ленная линия, спутниковое 

выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  154 
Количество ПК в составе локальных сетей  154 
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 
Наличие в учреждении собственного сайта в сети 
Интернет, соответствующего требованиям Закона 

да 
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РФ «Об образовании» 
(да, нет)  
Дополнительное оборудование, в том числе в цен-
тре Точка роста: 

 

Наличие специального комплекса для оборудования 
и оснащения кабинетов физики, биологии, химии, 
иностранного языка (с указанием наименования) 

Цифровая лаборатория (химия) 
Мобильный лабораторный комплекс по 
физике 
В Точке роста: 
 цифровые лаборатории по физике, хи-
мии, биологии; 
— комплект посуды и оборудования для 
ученических опытов по физике, химии, 
биологии; 
— комплект влажных препаратов, герба-
риев, коллекций по биологии; 
— демонстрационное оборудование, 
комплект коллекций по химии, комплект 
химических реактивов; 
— оборудование для демонстрационных 
опытов по физике, оборудование для ла-
бораторных работ и ученических опытов 
(на базе комплектов для ОГЭ); 
— образовательный конструктор для 
практики блочного программирования с 
комплектом датчиков и образовательный 
набор по механике, мехатронике          и 
робототехнике; 
— компьютерное оборудование (ноутбу-
ки, МФУ). 
 

 
Обеспечение условий безопасности в образовательной организации 
 
Пожарная безопасность  
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 Ответственным лицом  по пожарной безопасности назначен  Разумов О.Г., заместитель директора по АХЧ , приказ от 12.07.2021 г. № 138. Все 
сотрудники прошли обучение по правилам пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативной базы. При взаимодействии с орга-
нами территориального отделения Государственной противопожарной службы  дважды в год (май, сентябрь) организованы эвакуационные учения с 
обучающимися  и сотрудниками.. 
Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии, их количество достаточно: 41 огнетушитель ул. Октября, 16, 27 огнетушите-
лей ул. Фестивальная, 4. 
Автоматическая  пожарная сигнализация и система оповещения  о пожаре находятся в исправном состоянии, обеспечено их техническое обслужива-
ние (договор № 230 от 18.01.2021 г. ИП Иноземцев В.И.). Но данные системы технически устарели, требуется установка новых в соответствии с 
имеющимся проектами на оба здания. 
В работоспособном состоянии находятся  системы  дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны:  
ПАК «Стрелец-мониторинг», вывод сигнала в 73 ПСЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС  г. Красноуфимск, договор № 19 / ТО от 18.01.2021 г., ООО «Сиг-
нал».  
Объектовая станция «ОКО», договор № 361 на техническое обслуживание объектовой станции от 18.01.2021 г. ИП Иноземцев В.И. 
Антитеррористическая  защищенность 
В рамках антитеррористической защищенности МАОУ СШ №1 все мероприятия осуществляются в соответствии с Постановлением правительства 
РФ от 02.08.2019 №1006 «ОБ утверждении требование антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ,  
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»  
Назначены ответственные лица по антитеррористической защищенности объекта (территории. Дважды в год проводятся  инструктажей  по антитер-
рористической укрепленности. Обеспечен пропускной  режим, организована физической охраны. 
Имеется кнопка тревожной сигнализации .Договор на техническое обслуживание установок тревожной сигнализации № 210/ от 18.01.2021 г  ИП 
Иноземцев и Договор № 25/21 от 18.01.2021 на техническое обслуживание установок тревожной сигнализации  ИП Липатов А.М. 
Система видеонаблюдения  и система наружного освещения на обоих зданиях находятся в исправном состоянии: Здание по ул. Октября,16, в нали-
чии 11 видеокамер снаружи, внутри 5 камер. Здание по ул. Фестивальная, 4 8 наружных и 7 внутри здания. 
Оба здания оборудованы системой контроля и управления доступом. 
 
Обеспечение социально-бытовых условий для  обучающихся и сотрудников 
 
Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин, необходимым оборудованием для проведения учебных, лабораторно-
практических занятий. 
В школе соблюдается световой и тепловой режим. 
Учебные кабинеты, при необходимости могут быть приспособлены для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата – может быть увеличено расстояние между рядами парт, 
для слабослышащих – могут быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, 
для слабовидящих – могут быть оборудованы дополнительным освещением и увеличительными средствами. 
При наличии медицинских показаний для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется обучение на дому. 
Сведения об обеспечении доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Созданы специальные условия, в том числе доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – ОВЗ): 
Здание по адресу ул. Октября, 16: При входе в школу слева оборудован пандус с перилами. Перед входной группой слева расположен указатель и 
звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников школы, для предоставления услуг по оказании инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой 
технической помощи. Входная группа оборудована расширенной распашной дверью с порогом, не препятствующим доступу при условии использо-
вания мобильного пандуса. На входе имеется цифровой сигнализатор звука «Пульсар». 
Для организации альтернативной формы обслуживания приобретен ступенькоход (лестничный подъемник). 
На первом этаже оборудован санузел для ребенка-инвалида. 
Для реабилитационно-коррекционной работы с детьми-инвалидами, с детьми с невротическими и психосоматическими расстройствами, а также для 
стимуляции различных функций организма (слуха, зрения, осязания, обоняния, двигательных функций, речи) у детей с ДЦП, оборудована сенсорная 
комната. 
Приказом закреплены работники, ответственные за сопровождение данных лиц и оказания им ситуационной помощи в здании образовательной ор-
ганизации при предоставлении услуг. 
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособле-
ния для туалета/душа специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. 
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
В двух зданиях имеется столовая на 190 мест и столовая на 80 мест. 100% обучающихся обеспечены горячим питанием. Пищеблоки – 71,6 кв.м. ос-
нащены в соответствии с СанПиН технологическим и производственным оборудованием 
Примерное десятидневное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 
суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 11-18 лет). 
Питание обучающихся осуществляется за счет субсидий из областного бюджета и из средств местного бюджета на осуществление мероприятий по 
организации питания муниципальных общеобразовательных учреждений.   
   В соответствии с постановлением главы городского округа Красноуфимск  утверждена стоимость горячего питания различных категорий обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск за счет субсидий из бюджета Свердловской области 
(обучающиеся начальных классов; обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к льготным категориям; дети с ОВЗ). Питание обучающихся с 5 по 11 
класс, не относящихся к льготным категориям, организовано за родительскую плату. Все учащиеся обеспечены горячим одноразовым питанием. Для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано двухразовое питание (завтрак, обед). Расписание занятий предусматривает 
20-минутный перерыв для питания обучающихся. 
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной медико-санитарной помощи, организация профилактической ра-
боты, контроль организации питания. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ СО Красноуфимская РБ. В 
школе имеется лицензированный медицинский кабинет. В течение учебного года с детьми проводится просветительская работа (беседа о гигиениче-
ских навыках, о половом развитии, о вреде курения, алкоголизма, наркомании, о профилактике инфекционных болезней и т.д.), профилактика несча-
стных случаев. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая пожарная сигнализация с голосовым извещением, оборудование для 
вывода сигнала на пульт. Во всех кабинетах повышенной опасности имеются огнетушители и аптечки для оказания первой медицинской помощи, 
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информационные стенды в вестибюлях и коридорах школы по профилактике ПДД, противопожарной безопасности. Школа оснащена «тревожной» 
кнопкой, сигнал поступает на пульт в дежурную часть отдела вневедомственной охраны. 
В состав медицинского блока входят медицинский и процедурный кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями 
В школе создан Кабинет здоровья «Содействие», целью которого является обеспечение функционирования целостной системы образовательной, 
просветительской и методической работы с обучающимися, родителями и педагогами по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 
При проведении занятий соблюдается воздушно-тепловой режим, регулярно производятся проветривание, отслеживание температуры помещений. 
Во время обострения ОРВИ и гриппа проводятся пристальный медицинский контроль перед началом занятий за детьми с признаками ОРВИ, осуще-
ствляется своевременная вакцинация, АСПОН и другие профилактические мероприятия. 
С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физи-
ческого воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель дирек-
тора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, утвер-
жденному на учебный год. 
     В МАОУ СШ №1 созданы условия жизнедеятельности участников образовательного процесса соответствующие требованиям охраны труда: 
Работодателем обеспечено проведение инструктажей по охране труда. 
Проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры сотрудников и учащихся. 
Своевременно проводится СОУТ аттестация рабочих мест по безопасности и воздействию на работников вредных факторов производства.  
Комиссией по охране труда  проводится  работа по управлению профессиональными рисками. 
В соответствии со ст.221 ТК РФ для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты и смывающие 
средства, прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном  законодательством РФ о техническом регулировании. 
Обеспечены санитарно-бытовые, санитарно-гигиенические условия труда (проведение ежедневных и генеральных уборок, согласно графику с де-
зинфицирующими средствами). 
Таким образом, материально-технические условия реализации программы основного общего образования,  обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего образования, требования к которым установлены 
ФГОС; 
2) соблюдение: 
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организа-
ции питания; 
социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 
педагогических работников; 
требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
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сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры образовательной организации. 
 
3.5.5. Описание учебно-методических условий 
 
Учебно-методические условия (в том числе информационное обеспечение) обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 
школы, которая включает в себя комплекс информационно-образовательных ресурсов, в том числе цифровых. 
В фонде библиотеки имеются учебно-методические материалы, издания и пособия, в том числе и в электронном варианте – 30 304 экз.  
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки -81 610 экз. 
Степень новизны учебной литературы(% изданий, вышедших за последние 10 лет от общего количества экземпляров)-99,9 % 
Обучающиеся и сотрудники имеют доступ к данным материалам в читальном зале, а также необходимые пособия могут быть выданы  пользовате-
лям на дом на определённый «Положением о школьной  библиотеке» срок. 
Читальный зал школьной библиотеки переоборудован в ИТЦ (Информационно-технологический центр). В ИТЦ выделена зона читального зала, где 
созданы условия для просмотра, чтения  книг и журналов в бумажном виде. Абонемент школьной библиотеки позволяет учащимся брать книги на 
дом. В ИТЦ периодически, по плану оформляются книжные выставки. Есть возможность, используя техническое оборудование ИТЦ, проводить в 
зале различные мероприятия: библиотечные уроки, виртуальные выставки, литературные путешествия, литературно-исторические часы, интеллек-
туальные игры и т.д. 
Школьная библиотека обеспечена компьютерами, что даёт возможность пользователям библиотеки использовать  в работе локальные сети, выхо-
дить в Интернет, пользоваться электронной почтой. Имеются электронные учебники по технологии (1-4 и 5-8 кл.), музыке, изобразительному искус-
ству (58 классы), информатике (10-11 кл.) Учащиеся могут использовать данный ресурс, как на своих устройствах, так и на компьютерах  библио-
течного информационного центра. 
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает функционирование коммуникационных каналов через развитие локальной сети, АИС 
«Сетевой город. Образование», которая используется   в школе с 2013 года. Ведётся еженедельный мониторинг её применения. Результаты рассмат-
риваются на совещаниях, административных планёрках, родительских собраниях.  
Активно используется «Доска объявлений», где размещается актуальная информация и новости о предстоящих событиях.  Возможности АИС «Се-
тевой город. Образование»  использовались и для  обмена информацией с коллегами из других образовательных организаций ГО Красноуфимск. 
АИС «Сетевой город. Образование» используется как платформа для размещения информации и заданий обратной связи при реализации дистанци-
онного обучения. 
Формируется отчетная документация по  оценке качества образования в течение учебного года, становится основанием для внутреннего мониторин-
га качества организации образовательной деятельности и осуществления классного руководства. 
 Локальная сеть МАОУ СШ №1 создана на основе программы NetSpeakerphone. Она позволяет обеспечить быстрый обмен сообщениями,  пе-
редачу документов, их длительное хранение 
Таким образом,  обеспечивается дистанционное взаимодействие  всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционно-
го образования, процесс которого   в МАОУ СШ №1 регламентируется нормативной базой: 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (ст. 16 «Реализация образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 



533 

 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 
Устав МАОУ СШ №1. 
«Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в МАОУ СШ №1 
им.И.И. Марьина». 
Анализ работы по организации дистанционного обучения в школе показал, что: 
обучение в дистанционной форме проводилось в полном объеме согласно имеющимся 
 индивидуальным планам; 
у педагогов имеются навыки работы с ресурсами в сети Интернет на платформе Google и других цифровых образовательных ресурсах; 
повысилась творческая активность педагогов школы и обучающихся в сфере ИКТ. 
Учащиеся отмечают, что дистанционное обучение дает много возможностей: 
возможность заниматься в любое удобное время, 
возможность выбора ритма и темпа занятий, 
решать онлайнтесты во время урока и контролировать свои знания, 
в любое время можно связаться с учителем и получить консультацию, 
дистанционное обучение помогает добиться лучших результатов.  
Родители отмечают следующие положительные моменты дистанционного обучения: 
демонстрируют готовность к занятиям. 
дети проявляют интерес к выполнению заданий, заинтересованы в приобретении знаний и развитии умений по изучаемым предметам, 
дети усваивают материал, качественно выполняют задания,  
есть потребность в дальнейшем развитии используемых дистанционных методик, 
такие технологии нужны, так как воспитывают самостоятельность у учащихся. 
Информационная открытость образовательной организации обеспечивается  свободным доступом всех частников образовательных отношений к ин-
формации, размещенной на сайте школы и информационных стендах в рекреациях и коридорах. Кроме этого, систематически информация об обра-
зовательных и воспитательных событиях представляется в официальной группе ВКонтакте и Телеграмм. 
У всех участников образовательных отношений есть возможность оценить условия и качество образовательной деятельности, направив вопрос или 
предложение в адрес администрации или конкретного педагога, используя ресурс   «Прием обращений» или  сайт https://bus.gov.ru, ссылки на кото-
рые размещены на официальном сайте школы. 
Таким образом, информационно-образовательная среда  образовательной организации обеспечивает: 
возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 
безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды; 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределе-
ния; 
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
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мониторинг здоровья обучающихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 
образования с соблюдением законодательства Российской Федерации; 
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и ины-
ми заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизне-
деятельности. 
 
Таким образом, результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего образования  является создание ком-
фортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 
гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 
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