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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
 Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «СОШ № 24» города Оренбурга разработана на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); и ФОП ООО, утвержден 

Приказом№370МинпросвещенияРФот18.05.2023. 

 Также при реализации ООП ООО учтены требования: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

 При   разработке   ООП   ООО   МОАУ    «СОШ   №24» предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература»,«Английский язык»,«История», 

«Обществознание», «География», «Математика»,«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное   искусство»,«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности 

МОАУ «СОШ № 24». 

  

 1.1.1 

Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Основноеобщееобразованиенаправленонастановлениеиформированиеличностиобучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образажизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда,развитиесклонностей,интересов, способностейксоциальному самоопределению). 

Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииобразовательнойорганизациейосновнойо

бразовательнойпрограммыпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 
ООО;обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего 

образования;обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,достижен

ие планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованиявсемиобучающимися,втом числедетьми-инвалидамиидетьмис ОВЗ; 
реализациюпрограммывоспитания,обеспечениеиндивидуализированногопсихолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоответствующемкультурномуровнеразвитияличности

, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективногосочетанияурочныхивнеурочных   форм   организации   учебных   занятий,   

взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений;взаимодействиеобразовательнойоргани

зацииприреализации основнойобразовательной программыс социальнымипартнерами; 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиесяспособно

сти,детейсограниченнымивозможностямиздоровья(далее–



ОВЗ)иинвалидов,ихинтересовчерезсистемуклубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюд

еятельность,втомчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительног

ообразования;организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; участие обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,школьного уклада; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольнойсоциальнойсреды(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытареального

управленияидействия;социальноеиучебно-исследовательскоепроектирование,профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальныхпедагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,организациямипрофессионального

образования,центрамипрофессиональнойработы;сохранениеиукреплениефизического,психологичес

когоисоциальногоздоровья обучающихся,обеспечениеих безопасности. 

 1.1.2 

Принципыформированияимеханизмыреализацииосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразования 

ВосноверазработкиООПМОАУ «СОШ № 24»лежатследующиепринципыиподходы: 

системно-

деятельностныйподход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения,наразвитиеактивнойуче

бно-познавательнойдеятельностиобучающегосянаосновеосвоенияуниверсальных   учебных   

действий,   познания   и   освоения   мира   личности,   формированиеегоготовностик 

саморазвитиюи непрерывномуобразованию; 

признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательнойдеятельнос

тииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 



учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобучающихсяпри

построенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-воспитательныхцелей и путей 

ихдостижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развитиякаждогообучающегося,в томчисле одаренныхобучающихся иобучающихся сОВЗ; 

преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосвязиисогласованно

стивотборесодержания  образования,  а  также  в  последовательностиего развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системностизнаний,повышениякачестваобразования иобеспечения его непрерывности; 

обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемыхпредметов; 

принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленностьучебногоп

роцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы; 

принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение 

объемаучебнойнагрузкивсоответствиестребованиямидействующихсанитарныхправилинормативов. 

ООПМОАУ «СОШ № 24» формируется с учетом особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных 

с:переходомотспособностиосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленнойцелик 

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

смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,кновойвнутреннейпозицииобучающегося—

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий,инициативуворганизацииучебногосотрудничества,кразвитиюспособностипроектирования

собственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненныхплановвовременнóйперспективе; 

формированием   у   обучающегося     типа     мышления, который     ориентирует     егона 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающиммиром; 

овладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперации,развитиемучебногос

отрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихсясучителемисверстниками. 

Переходобучающегосянауровеньосновногообщегообразованиясовпадаетспервымэтапомподростков

огоразвития—переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11—13лет,5—

7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка являетсявозникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, то 

есть.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,связанн

ыхс моралью послушания, на нормы поведениявзрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14—15лет,8—9классы),характеризуется: 
бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за 

сравнительнокороткийсрокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,ин

тересовиотношенийподростка,появлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипереж

иваний; 

стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

особойчувствительностьюкморально-

этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданыважнейшиенормы 
социальногоповедениявзрослогомира; 

обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоениюнорм, 

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

отношениях,чтопорождаетинтенсивноеформированиенравственныхпонятийиубеждений,выработку

принципов,моральное развитиеличности; 



сложнымиповеденческимипроявлениями,которыевызваныпротиворечиеммеждупотребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственнойнеуверенностьювэтомивыражаютсявразныхформахнепослушания,сопротивленияипрот

еста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характеромсоциальныхвзаимодействий, способами получения информации. 

 1.1.3 Общая характеристика основной 

общеобразовательнойпрограммыосновногообщего образования 

ООПМОАУ «СОШ № 24»разрабатываетсявсоответствиисФГОСООО. 

ПриразработкеООПОООобразовательнаяорганизацияпредусматриваютнепосредственноепримене

ниеприреализацииобязательнойчастиООПОООфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредмета

м«Русскийязык»,«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Основыбезопасн

остижизнедеятельности». 

Организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпоимеющимгосударственнуюаккредит

ациюобразовательнымпрограммамосновногообщегообразования(далее–

образовательнаяорганизация),разрабатываютООПМОАУ «СОШ № 24»всоответствиисФГОСОООи 

ФООП ООО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной 

образовательнойорганизациейобразовательнойпрограммыдолжныбытьненижесоответствующихсод

ержанияипланируемых результатов ФООП ООО. 

Приразработкесоответствующейобщеобразовательнойпрограммыобразовательнаяорганизация 

вправе предусмотреть перераспределение предусмотренного в федеральном 

учебномпланевременинаизучениеучебныхпредметов,покоторымнепроводитсяГИА,впользуизучен

ияиныхучебныхпредметов,втомчисленаорганизациюуглублѐнногоизученияотдельныхучебных 

предметов и профильноеобучение. 

 1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯХАРАКТЕ

РИСТИКА 
ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппамрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммос

новногообщегообразования:личностным,метапредметнымипредметным. 

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммосновногообщегообразова

ниявключаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающихсяксаморазвит

ию,самостоятельностииличностномусамоопределению;ценностьсамостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотно

шенияк себе, окружающим людями жизнив целом. 

Личностные  результаты    освоения    ООП    МОАУ «СОШ № 24»   достигаются    в    единстве    

учебнойи воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в 

обществеправиламиинормамиповеденияспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисам

оразвития,формирования внутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения ООП МОАУ «СОШ № 24»должны отражать готовность 

обучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадея

тельностинаееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,вто

мчислевчасти:гражданскоговоспитания,патриотическоговоспитания,духовно-

нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,формированиякультур

ыздоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,экологическоговоспитания,осознан

иеценностинаучногопознания,атакжерезультаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природнойсреды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластяхип

озволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредметов,учебныхкурсов, 



модулей  в   целостную   научную   картину   мира) иуниверсальных   учебных   действий 

(познавательные,коммуникативные,регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииуч

ебногосотрудничестваспедагогическимиработникамиисверстниками,кучастиюв построении 

индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

овладениенавыкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

еецелевойаудитории. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениямиотражаютспособностьобучающих

сяиспользоватьнапрактикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеумение овладевать: 

универсальными учебными познавательными 

действиями;универсальными учебными коммуникативными 

действиями;универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умениеиспользоватьбазовые   логические   действия, базовые   исследовательские   действия, 

работатьсинформацией. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированно

стьсоциальныхнавыковобщения, совместнойдеятельности. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямивключаетумениясамоорганизации,с

амоконтроля, развитиеэмоциональногоинтеллекта. 

ФГОСОООопределяетпредметныерезультатыосвоенияпрограммосновногообщегообразованиясучет

омнеобходимостисохраненияфундаментальногохарактераобразования,специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихсянаследующем уровне 

образования. 

Предметныерезультатывключают:освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующейпредметнойобласти; предпосылки научноготипамышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 
сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнанийиконкретныеумени

я; 
определяютминимумсодержаниягарантированногогосударствомосновногообщегообразования,

построенного в логикеизучения каждогоучебногопредмета; 

определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразованияпо учебным

 предметам «Русский язык», «Литература», «История», Обществознание», 

«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»набазовомуровне; 
усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимиравцелом,современногосост

ояния науки. 

 1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 1.3.1 Общиеположения 

Основные   требования     к     образовательным     результатам     и     средствам     

оценкиихдостижения определены во ФГОСООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) являетсячастью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит основой 

приразработкеобразовательнойорганизациейлокальногоакта–

Положенияобоценкеобразовательныхдостижений обучающихся. 



Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемы

хрезультатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющейосуществлятьуправление образовательным процессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганизацииявля

ются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваихпромежу

точнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательнойорган

изации,мониторинговыхисследованиймуниципального,регионального 

ифедеральногоуровней; 
оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребовани

яФГОСООО,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимися ООП 

ОООобразовательной организации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику, 

текущую и тематическую 

оценку,портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений,промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

государственнаяитоговаяаттестация, 
независимаяоценкакачестваобразованияимониторинговыеисследованиямуниципального,региональн

огои федерального уровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 
ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсяв оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,вы

раженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональнойграмотностиобучающихся 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработыс 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлениюиинтерпретации результатов измерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланир

уемыхрезультатов:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидет

ельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываем

ыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладение   базовым   уровнем   является   

достаточным   для   продолжения   обученияиусвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью:оценкипредметных и метапредметных результатов; 



использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиженийи 

дляитоговойоценки; 

использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессеобучения 

и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления качествомобразования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных,исследовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооценки,наблюдени

я,испытаний, (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числеформируемыхс использованиемцифровыхтехнологий. 

 1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатовОсобенностиоценкиличностныхрезультатов 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвое

нияосновнойобразовательнойпрограммы,которыеустанавливаютсятребованиямиФГОСООО. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразовате

льной деятельности,включая внеурочнуюдеятельность. 

Достижениеличностныхрезультатовневыноситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпред

метомоценкиэффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразногоуровня.

Оценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявходевнешнихнеперсо

нифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабатываетсяцентрализо

ваннонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянаобщепринятыхвпрофессиональномсо

обществеметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностныхрезультатов,   проявляющихся     в     соблюдении     норм     и     правил     поведения,     

принятыхв образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации,ближайшегосоциальногоокружения,страны,общественно-

полезнойдеятельности;ответственностизарезультатыобучения;способностиделатьосознанныйвыбор

своейобразовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамкахсистемыобщегообра

зования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускаетсяиспользоватьтолько в видеагрегированных(усредненных, анонимных)данных. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организациииосуществляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневныхнаблю

денийвходеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельности,которыеобобщаютсявконцеучебногогодаи 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией.Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,возмож

нотольковсоответствиисФедеральнымзакономот17.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программеформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсовокупностьпоз

навательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

такжесистемумеждисциплинарных(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебныхпредметови внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 



универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование,кодированиеиде

кодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешениязадач); 

универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияучитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействиеспедагогическими  

работниками  и  со  сверстниками,  адекватно  передавать  

информациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемне

нияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедляорга

низациисобственной деятельностии сотрудничествас партнером); 

универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьприниматьисохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать своидействия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующийи 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровнепроизвольноговнимания). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобразовательной   

организации    в    ходе    внутришкольного    мониторинга.    

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическо

госовета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностическиематериалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных,коммуникативныхи познавательныхучебных действий. 

Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе;дляпроверкицифровойграмотности—практическаяработавсочетаниисписьменной 

(компьютеризованной)частью; 

дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий   

—   экспертная   оценка   процесса   и   результатов   выполнения   

групповыхииндивидуальныхучебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чемодинраз 

в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

являетсязащитаитогового  индивидуального  проекта, котораяможет  рассматриваться  как  допускк 

ГИА. 

Итоговыйпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсяврамкаходногоизу

чебныхпредметовилинамежпредметнойосновесцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамосто

ятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособностьпрое

ктироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-

творческуюидругие).Выбортемыитоговогопроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ:письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчеты 

опроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидругие); 
художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства,экранны

хискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,худо

жественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьютерной анимации и другие; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,таки 

мультимедийныепродукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта,атакжекрит

ерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадач 



проектнойдеятельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиобразовательной

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата)безуказания ссылок наисточник проектк защите не допускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссииобразова
тельной организацииили нашкольной конференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставленногопрод

укта   с   краткой   пояснительной   запиской, презентации   обучающегосяиотзыва руководителя 

проекта. 

Критерии
1
 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектнойдеятельностинаданномэтапеобразования.Проектнуюдеятельностьцелесообразнооцениват

ьпоследующим критериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляю

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включаяпоиск    и     

обработку     информации,     формулировку     выводов     и/или     обоснованиеи 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета,объекта,творческогорешенияидругие.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформирован

ностипознавательныхучебных действий. 

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияи способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоват

ьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтруд

ных ситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложит

ьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеѐрезультаты,аргументированноответитьнавопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатовявляютсяположения  ФГОС  ООО,  представленные  в  разделах  I  «Общие  

положения»иIV «Требованияк результатамосвоения программыосновногообщегообразования». 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособностькрешени

юучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхна изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных 

содержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуни

кативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделямфункциональной(математической, естественно-научной,читательскойи другие). 

Для  оценки   предметных    результатов    предлагаются    следующие    критерии: 
знаниеипонимание, применение, функциональность. 

Обобщенныйкритерий«Знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобластизна

ния/видадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,понятийи идей,а 

также процедурныхзнанийили алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихсясложностьюпредметногосодержания,сочетаниемкогнитивныхоперацийиуниверсаль

ныхпознавательныхдействий,степеньюпроработанности в учебномпроцессе; 
 

1 
Критерий—признак,наосновании которого производитсяоценка,определениеили 

классификацияисследуемогообъекта;свойствоизучаемогообъекта,котороепозволяетсудитьоегосостояниииуровнефункционирования

иразвития. 



использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипо получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решенииучебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательскойиучебно-проектной деятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическогоматериала,ме

тодологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

такжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхи учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованиемкритериев«знаниеипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмотности

направленанавыявлениеспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебн

ой ситуации, в ситуациях, приближенныхк реальной жизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональность» 

разделяют: 
оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходеизученияотдельн

ыхпредметов,т.е.способностиприменить   изученные   знания   и   

уменияприрешениинетипичныхзадач,которыесвязанысвнеучебнымиситуациямиинесодержатявного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующегооцениванияпопредложенным критериям; 

оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходеизученияотдельн

ыхпредметов,несвязанныхнапрямуюсизучаемымматериалом,например,элементовчитательскойграм

отности(смысловогочтения);этаоценкатакжеосуществляетсяучителемв рамкахформирующего 

оцениванияпопредложенным критериям; 

оценку  сформированности  собственно    функциональной    грамотности,    

построеннойнасодержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсяна

специальноминструментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериал.Внихо

цениваетсяспособностьприменения(переноса)знанийиумений,сформированныхнаотдельныхпредме

тах,прирешенииразличныхзадач.Этипроцедурыцелесообразнопроводитьв рамках 

внутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущего,тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательнойорганизациив 

ходе внутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательнойпрограмме,

котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательнойорганизации 

идоводитсядосведенияобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей).Описаниевключает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособовоценки(напр

имер,текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости 
— с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);графикконтрольныхмероприятий. 

 1.3.3 Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюнауровнеосновн

огообщегообразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизации в начале 5 класса 

и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамикиобразовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки являются: структура мотивации,сформированность  учебной  

деятельности, владениеуниверсальными  и    

специфическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствам

иработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакж

еучителямисцельюоценкиготовностикизучению 



отдельныхпредметов(разделов).Результатыстартовойдиагностики   являются   

основаниемдлякорректировкиучебных программи индивидуализации учебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияв освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, то 

естьподдерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлен

ию и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзаф

иксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форми 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидругие)сучетомособенностейучебногопредметаиосо

бенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииу

чебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обученияидостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучителе

м)сроки,могутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочнуюработу
2
. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихпланиру

емыхрезультатовпоучебномупредмету.Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамос

тоятельно,тематическиепланируемыерезультатыустанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может 

проводитьсякаквходеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,ч

тобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультато

викаждогоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдля коррекции 

учебногопроцессаи его индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженностипроявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируем

ыхданным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии,видеоматериалы и другое), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы,сертификаты участия, рецензии и другие). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самимобучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либоматериалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборкидокументов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне 

основногообщегообразования.Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкер

екомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общегообразованияи могутотражаться в характеристике. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:оценка 

уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов;оценкауровняфункциональнойграмотности; 

оценкауровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадминистративных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебныхзаданий,предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогического   

совета.   Результаты   внутреннего   мониторинга     являются     

основаниемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутреннего мониторинга в части 

оценкиуровнядостиженийобучающихся обобщаютсяи отражаютсяв иххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся,котораяпроводи

тсявконцекаждойчетверти(иливконцекаждоготриместра)ивконцеучебного 
 

2 
Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияучащимсяосновныхумений,характеризующихдостижениек

аждогопланируемогорезультатанавсехэтапахегоформирования. 



годапокаждомуизучаемому   учебному   предмету.   Промежуточная   аттестация   проводитсяна 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочныхработпо учебным предметам. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверсаль

ныхучебныхдействий,являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегося

кгосударственнойитоговойаттестации.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируе

тсястатьей58Федеральногозаконаот12декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее–

Федеральныйзакон)ииныминормативнымиактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона ГИА является обязательной 

процедурой,завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Федеральнымзакономи иныминормативнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИА включает в 

себя два обязательныхэкзамена(по русскомуязыку и математике).Экзаменыпо другим учебным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованиемконтрол

ьных  измерительных   материалов,   представляющих   собой   комплексы   заданийв 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем,билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускнойэкзамен— ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейивнешнейоц

енки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системенакопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойподходпозво

ляет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвободеоперир

ования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основерезультатовтолько внутренней оценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственногообразца 

— аттестатеоб основномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввнутреннегомонит
орингаи фиксируется вхарактеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основногообщегообразования; 

портфолиовыпускника; 
экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускниканауровнеосновн

огообщего образования; 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,метапредметныхи 

предметных результатов; 

даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровне

среднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильногообразования,выявле

нныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториидов

одятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихся. 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»науровнеосновногообщегообразован

ияразработананаосновеФГОСООО,Концепциипреподаваниярусского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р), федеральной программы воспитания с 

учѐтомраспределѐнныхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияООПОООипредус

матриваетнепосредственноеприменениеприреализацииобязательнойчастиООПООО. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»разработанасцельюоказанияметодическойпо

мощиучителюрусскогоязыкавсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентированной 

насовременныетенденциившкольномобразованиииактивныеметодики обучения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» позволит 

учителю:реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижениюличн

остных, метапредметных   и   предметных   результатов   обучения, сформулированныхв 

ФГОСООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебногопредмета«Русскийязык»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО,ООПООО,программо
й воспитания; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучѐтомособенностейконкретногокласса, 

используя рекомендованное распределение учебного времени на изучение 

определѐнногораздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебногоматериаларазделов/тем курса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнациональногообщения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

языкмежнациональногообщениярусскийязыкявляетсясредствомкоммуникациивсехнародовРоссийс

койФедерации,основойихсоциально-экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыкаивыполнениеимфункцийгосударственного языка 

и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России,независимоотместаегопроживанияиэтническойпринадлежности.Знаниерусскогоязыкаи 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, пониманиеего  

стилистических   особенностей   и   выразительных   возможностей,   умение   правильнои 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяютуспешность социализации личности и возможности еѐ самореализации в различных 

жизненноважныхдля человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознания,

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачиинформации,культурныхтрадиций, историирусского и другихнародовРоссии. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенствованиенравственнойикоммуникативнойк

ультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособностей,мышления,памятиивообра

жения,навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,самообразования. 



Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональнойграмотностикакинтегративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты,использова

тьинформацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать 

своихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяи текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русскогоязыка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст», 

«Функциональныеразновидностиязыка»). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнациональногообщения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, формевыражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как 

к 

средствуобщенияиполучениязнанийвразныхсферахчеловеческойдеятельности;проявлениеуважения

кобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформированиясоциа

льныхвзаимоотношений,инструментом преобразованиямира; 

овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирования, 

остилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарногозапаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических 

средств;совершенствованиеорфографическойипунктуационнойграмотности;воспитаниестремления

кречевому самосовершенствованию; 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающихэффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформальногомежличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством полученияразличнойинформации, в том числезнанийпо разным учебнымпредметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальныхуменийср

авнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации, установления определѐнных 

закономерностей и правил, конкретизации и т. п. впроцессеизучения русского языка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационныйпоиск,извлекать  и   

преобразовывать   необходимую   информацию,   интерпретировать,   пониматьи использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие);освоениестратегийитактикинформационно-

смысловойпереработкитекста,овладениеспособамипониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,к

оммуникативногонамеренияавтора;логической структуры, роли языковыхсредств. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФГОСОООучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русский 

языки литература» иявляется обязательным дляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в настоящей 

федеральнойрабочейпрограмме, соответствует ФГОСООО,ФООП ООО. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкаотводится 
714часов:в5классе—170часов(5часоввнеделю),в6классе—

204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе—102часа(3часавнеделю),в9 

классе — 102 часа (3 часа в неделю). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 



Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке.Основныеразделы лингвистики. 

Языки речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 
полилог.Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-
учебной,художественной и научно-популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаблю
дений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.Видычтения:изучающее,ознакомительное,

просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

ихособенности. 
Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-
смысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы,антоним
ы,личныеместоимения,повторслова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов 

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(врамкахи

зученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста.Изложен

ие содержаниятекста с изменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,функциональныхстил

ях,языке художественной литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль 
звука.Системагласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции.Слог.Ударение. Свойстварусского ударения. 

Соотношение звуков и 

букв.Фонетическийанализслова. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных.Основныевыразительныесредствафонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 



Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы.Правописаниеразделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;подборсинонимо

ви антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематическиегруппыслов.Обозн

ачениеродовых и видовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 
Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимов,пароним

ов)и ихроль в овладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень, 

приставка,суффикс,окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм 

звука).Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизученн

ого). 

Правописаниеѐ— опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с). 

Правописание ы — и после 

приставок.Правописаниеы — и после ц. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение 

слова.Частиречи каклексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки 

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного вречи. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимѐнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобственныеина

рицательные;именасуществительныеодушевлѐнныеинеодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени 

существительного.Именасуществительныеобщего 

рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или

 толькомножественногочисла. 

Типысклонения  имѐн  существительных.  Разносклоняемые  имена  существительные. 
Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. Нормы произношения,

 нормыпостановкиударения, нормы 

словоизмененияимѐнсуществительных. 

Правописаниесобственныхимѐнсуществительных.Правописаниеьнаконцеимѐнсуществительныхпосле 

шипящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимѐнсуществительных.Правописаниео—е(ѐ) 
послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимѐнсуществительных. 



Правописаниесуффиксов-чик-—-щик-;-ек-—-ик-(-чик-) 

имѐнсуществительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема //о:-лаг-— -лож-; 

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

-клан-— -клон-, -скак-— -скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтакс

ическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 
функции.Склонениеимѐнприлагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкиударения(врамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимѐнприлагательных.Правописаниео—епослешипящихи ц в 

суффиксах и окончанияхимѐнприлагательных. 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на 

шипящий.Слитноеи раздельное написаниене с именамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические 
функцииглагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего 
(будущегопростого)времениглагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир-, 

-блест-—-блист-,-дер-—-дир-,-жег-—-жиг-, -мер-— 

-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер- —-тир-. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-
голицаединственногочисла после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-— 

-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола.Слитноеи раздельное написаниене с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвойст

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

всловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональнойокраске.Смысловыеиинтонационныеособенностиповествовательных,вопросительны

х,побудительных;восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологическиесредства его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительного   падежа   с   

существительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичисл

ительноговформеименительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемое 



иморфологическиесредстваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,именемприлагательн

ым. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные. 

Второстепенныечленыпредложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичныесредства 

его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды

 обстоятельствпо значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки).Простоеосложнѐнноепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи. 

Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднороднымичленами(б

езсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначениино). 

Предложенияс обобщающим словомпри однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнѐнногопредложений. 
Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнѐнныходнороднымичленами,связаннымибессоюз

нойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначении и), 

да(в значениино). 
Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью.Предложениясложносочинѐнныеисложноподчинѐнные(общеепредставление,практическоеус

воение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязь

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

Предложенияспрямойречью. 
Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на 

письме.Пунктуациякак раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязык—государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 
 

Языки речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение;

 сообщениеналингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 
Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов 

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности 

(врамкахизученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;
 назывной,вопросный);главная ивторостепенная информациятекста; 
пересказ текста. 

Описание как тип речи.Описание 

внешности 

человека.Описаниепомещения. 

Описание 

природы.Описаниеместност

и. 



Описаниедействий. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья. 

Научноесообщение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеѐпроисхождения: 

исконнорусскиеизаимствованныеслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивномузапасу:неологизмы,устар
евшие слова(историзмы и архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаилексикаогра
ниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексическийанализслов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств

 всоответствии 

сситуациейобщения. 
Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 
олицетворения.Лексическиесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Формообразующиеисловообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 

Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный,приставочно-
суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание

 сложныхисложносокращѐнных слов. 

Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованиема//о,гласныхвприставках 

пре-ипри-. 

Морфология. Культура речи. 

ОрфографияИмясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимѐнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияимѐнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена 
прилагательные.Степенисравнения качественныхимѐнприлагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных.Морфологический 

анализ имѐн прилагательных.Правописание н и нн в именах 

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

прилагательных.Правописаниесложных имѐнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимѐнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимѐнчислительных. 

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые,

 дробные,собирательные),порядковые числительные. 



Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.Словообразованиеимѐнчислительных. 

Склонение количественных и порядковых имѐн 

числительных.Правильноеобразование форм имѐнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн 

числительных.Употребление имѐн числительных в научных текстах, 

деловой речи.Морфологическийанализимѐнчислительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; 

написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправопи

санияокончаний числительных. 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений.Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные, 

притяжательные,неопределѐнные,отрицательные,определительные. 

Склонение 

местоимений.Словообразованиеместоим

ений. 

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэ

тикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмысломпредшествующего   текста     

(устранение     двусмысленности,     неточности);     притяжательныеиуказательные 

местоимениякаксредства связи предложенийв тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное,раздельноеи 

дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные 

глаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении.Изъявительное,условное и повелительноенаклоненияглагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).Нормысловоизмененияглаголов. 

Видо-временная соотнесѐнность глагольных форм в 

тексте.Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 
 

Языки речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации. 

 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структуратекста.Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;

 назывной,вопросный,тезисный); главная ивторостепенная информация 

текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные,лексические(обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 



Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротемиабзацев,способов 

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности 

(врамкахизученного). 
 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили(научный,п

ублицистический,официально-деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанрыпублицистическогостиля(репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.Официально-
деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и
 страдательныепричастия.Полныеикраткие формыстрадательных 

причастий.Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот.Морфологическийанализпричастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные(висящий 

—висячий,горящий—горячий).Употреблениепричастийссуффиксом-

ся.Согласованиепричастийв словосочетаниях типаприч. + сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.Правописаниегласныхвсуффиксахпричастий.Правописа
ниениннвсуффиксахпричастийиотглагольныхимѐнприлагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями.Знакипрепинания в предложениях с причастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида.Деепричастие в 

составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот.Морфологическийанализдеепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписание 

несдеепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходнойстепенейсравнен

ия наречий. 

Словообразованиенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Морфологическийанализнаречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий.

 Нормыобразованиястепеней сравнения наречий. 



Рольнаречийвтексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельноенаписаниенеснаречиями;ниннвнаречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов-аи-

онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-

;употреблениеьпослешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксов наречий 

-ои -е после шипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегории 

состояния. Рольслов категории состоянияв речи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разрядыпредлоговпост

роению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 
Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями. 

Нормыупотребленияимѐнсуществительныхиместоименийспредлогами.Правильноеиспользованиепр

едлоговиз—с,в—на.Правильноеобразованиепредложно-падежныхформспредлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияичастей 

сложного предложения. 

Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правописаниесоставныхсоюзов.Разрядысоюзовпоз

начению:сочинительныеиподчинительные.Одиночные,двойныеиповторяющиесясочинительные 

союзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособен

ностями.Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийичастей текста. 

Правописаниесоюзов. 
Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхссоюзом и, 

связывающимоднородные члены и частисложного предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании формглагола.   

Употребление   частиц   в   предложении   и   тексте   в   соответствии   с   их   

значениемистилистическойокраской. Интонационныеособенности предложенийс частицами. 

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

приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частямиречи 

(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написаниечастиц-то, 

-таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 



Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию,этикетныемеждоме

тия); междометия производныеи непроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий.Звукоподражательныеслова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественнойречи как 

средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 

междометийизвукоподражательных слов в предложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использованиеграмматическихомоним
ов в речи. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

 

Языки речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениеснаучнымсообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенностифункционально-смысловыхтиповречи (повествование, описание,рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников;использованиели

нгвистическихсловарей; тезисы, конспект. 
 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыофициально-деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункциональныхр

азновидностейязыка втексте,средства связипредложенийв тексте. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса.Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 

 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именные,наречн

ые. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,

 управление,примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний. 
Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 
 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и

 интонационнаязаконченность,грамматическая оформленность. 



Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побудительные) и    по    

эмоциональной    окраске (восклицательные, невосклицательные).Ихинтонационныеи 

смысловыеособенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическоеударение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные).Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространѐнные, 

нераспространѐнные). 
Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонациинеполно
гопредложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословами 

да,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.Способывыражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способыеговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 
Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращѐннымис

ловами,словамибольшинство—меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекак  второстепенный  член  предложения.  Определения  

согласованныеинесогласованные. 

Приложениекакособыйвидопределения.Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения.Дополнен

ияпрямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места, 

времени,причины,цели,образадействия,мерыистепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 
Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнноличные, неопределѐнно-

личные,обобщѐнно-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.Употреблениеодносоставных предложений в речи. 

Простоеосложнѐнноепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения.Однородныеи неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзами 
не только… но и, 

как…так и. 



Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными

 членами,связаннымипопарно,с помощьюповторяющихсясоюзов (и...и, 

или...или,либo... либo, ни... 

ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими
 словамиприоднородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзоми.Предложени

яс обособленными членами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обособленныепри
ложения,обособленныеобстоятельства,обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнен

ий,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространѐнноеинераспространѐнноеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степениуверенности,различныхчувств,источникасообщения,порядкамыслейиихсвязи,способаоформ

лениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциями,обра

щениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междометиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращен
иями и междометиями. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 

Языки речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).Виды 

речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение).Видыаудирования:выборочное, ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостио

ттемыиусловийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии, 

сюжетнуюкартину(втом числесочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста.Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевойпрактике 

присозданииустныхиписьменныхвысказываний. 
Приѐмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-
смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразныхфункциональныхразновидностейяз

ыкавхудожественном произведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличным 

функционально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 



Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговораяречь;функциональныестили

:научный(научно-учебный),публицистический,официально-деловой;языкхудожественной 

литературы (повторение, обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат,рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современногорусского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использованиеизобразительно-

выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора, 

эпитет, сравнение,гипербола, олицетворениеидругие). 

 

Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложноепредложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификациясложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинѐнноепредложение 

Понятиеосложносочинѐнномпредложении,егостроении. 
Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей

 сложносочинѐнногопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинѐнныхпредложенийсразнымисмысловымиотношениямимеж

ду частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая

 синонимиясложносочинѐнныхпредложений ипростыхпредложений 

соднородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки

 знаковпрепинания 

всложныхпредложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнноепредложение 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения.Союзыи союзныеслова.Различияподчинительных союзов исоюзныхслов. 

Видысложноподчинѐнныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавнойи 
придаточнойчастями, структуре, синтаксическимсредствам связи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинѐнныхпредложенийипростыхпредложенийсобособленным
и членами. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчинѐнныепредлож

енияспридаточнымиизъяснительными.Сложноподчинѐнныепредложения 

с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

места,времени.Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия.Сложноп

одчинѐнныепредложенияспридаточнымиусловия,уступки.Сложноподчинѐнныепредложенияс 

придаточнымиобраза действия,меры истепени и сравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинѐнногопредложения;местопридаточногоопределительноговсложно

подчинѐнномпредложении;построениесложноподчинѐнногопредложения 

с придаточным изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом чтобы, 
союзнымисловамикакой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных 
предложений.Сложноподчинѐнныепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное, 

неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 



Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных 

предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений.Бессоюзноесложное предложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Видыбессоюзных 

сложныхпредложений.Употреблениебессоюзных 

сложныхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложенийисоюзных

сложныхпредложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсл

ожном предложении. 

Бессоюзныесложные  предложения  со  значением  причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 
Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияиследствия, 

сравнения. Тире вбессоюзномсложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связиТипысложных предложений с разными видамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойи 
бессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью.Цитирование.Способы включенияцитат ввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпрепинанияв 

предложениях скосвенной речью, спрямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛичностныерезультатыосвоенияФедеральнойрабочейпрограммыпорусскомуязыкуосновногообщего

образованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадицион

нымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности

. 

ЛичностныерезультатыосвоенияФедеральнойрабочейпрограммыпорусскомуязыкудля основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинае

ѐосновевпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательнойорганизации,местного   сообщества,   родного   края,   страны,   в   том   числе   в   

сопоставлениисситуациями,отражѐнными влитературных 

произведениях,написанныхнарусскомязыке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститут

овв жизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилах

межличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,формируемоевтом

численаосновепримеровизлитературныхпроизведений,написанных 

на  русском    языке; готовность    к    разнообразной    совместной    деятельности, 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовн

остькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимся вней;волонтѐрство); 



патриотическоговоспитания: 

осознание       российской         гражданской         идентичности         в         поликультурноми 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление 

интересак познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего 

края,народов   России   в   контексте   учебного   предмета   «Русский   язык»;   ценностное   

отношениекрусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,боевымподвигами трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных 

произведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродно

мунаследиюи памятникам,традициям разныхнародов, проживающихвродной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствийпоступков;актив

ноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуального

и общественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественнойкультурыкак средства 

коммуникации и самовыражения; 

осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностио

течественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стре

мление ксамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт;ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическаяактивность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдениеправил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессешкольногоязыковогообразования; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоѐэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьадекв

атныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыизлитературн

ыхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же правадругогочеловека; 

трудовоговоспитания: 

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

школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планир

овать 

исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов,журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомл

ичныхи общественных интересов и потребностей; 



умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследстви

йдляокружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы

; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми

путейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформи

рованноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;а

ктивноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданина

ипотребителявусловиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию впрактическойдеятельности экологическойнаправленности. 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи

социальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой,нав

ыкамичтениякаксредствапознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельно

стисучѐтомспецификишкольногоязыковогообразования;установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостиженияиндивидуальногои 

коллективногоблагополучия. 

адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаим

одействияс людьмииздругойкультурнойсреды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниямдругих;потребностьвдействиивусловияхнеопределѐнности,вповышенииуровнясвоейкомпет

ентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей,получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;необхо

димость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 

дефицитасобственныхзнанийикомпетенций,планированиесвоегоразвития;умениеоперироватьоснов

ными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития,анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оцениватьсвоидействи

яс учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможныхглобальныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпри

нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формироватьопыт,уметь  находить  позитивное  в  сложившейся  ситуации;  быть  готовым  

действоватьвотсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядляобобщ

енияисравнения,критериипроводимогоанализа;классифицироватьязыковыеединицыпосущественно

му признаку; 



выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагать 

критериидля выявлениязакономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхии

ндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типамитекстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариантсучѐтом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
Использоватьвопросы какисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояниемситуа
ции, и самостоятельноустанавливать искомое иданное; 

формироватьгипотезу обистинности собственных
 сужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою позицию,мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенно

стейязыковыхединиц,процессов,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов между 

собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистическогоисследо

вания (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения, 

исследования;владетьинструментамиоценки достоверностиполученных выводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловияхи 

контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучѐтом 

предложенной учебной задачии заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию,представленнуюв текстах, таблицах, схемах; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточкизрениядостоверностиипри

менимостисодержащейсявнѐминформациииусвоениянеобходимойинформациис цельюрешения 

учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информацииизодногоили нескольких источников сучѐтом поставленных целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию)в 

различных информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация,таблица,

схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомб

инациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оценивать   надѐжность     информации     по     критериям,     предложенным     

учителемилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщени

я;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойречи и в 

письменныхтекстах; 



распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры; 

понимать  намерения    других,    проявлять    уважительное    отношение    к    собеседникуив 
корректной форме формулироватьсвои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачи иподдержание благожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 
сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведѐнногоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэ

ксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративногоматериала. 

 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодейс

твияприрешении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:распределят

ьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтенийивозможно

стейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупп

овыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, 

«мозговой штурм» 

ииные); 
выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоординирова
ть свои действияс действиямидругихчленов команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымуча

стникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдос

тижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк представлению отчѐта 

перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятиерешенияв 

группе,принятиерешения группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойза

дачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые 

вариантырешений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьразными  способами  самоконтроля  (в  том  числе  речевого),  самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной

 задачи,иадаптироватьрешение к меняющимся обстоятельствам; 



объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнномуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучѐтомцелейиусловийобщения;о

цениватьсоответствиерезультата цели и условиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируяр

ечевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 
мнению;признаватьсвоѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не 
осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 
вокруг.ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельствующиеоб 

этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 
морфема,слово,словосочетание, предложение). 

Языки речь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьособенн

остивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-ориентированныхучебныхзадач и в 

повседневнойжизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее5предложенийнаоснове жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полилогенаосновежиз

ненныхнаблюденийобъѐмом неменее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 
— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

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

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее100слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъѐмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтему  и  главную  

мысль  текста;  формулировать  вопросыпо содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной 

формесодержаниеисходноготекста(дляподробногоизложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставля

тьнеменее 100 слов;длясжатогоизложения — неменее 110слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темойи 
коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислево время 

списывания текста объѐмом 90—100 слов; словарного диктанта объѐмом 15—20 

слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъѐмом90—100слов,составленногосучѐтомранееизученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого 

годаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьпользоваться

разнымивидамилексическихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевого этикета. 

Текст 



Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повтор   слова);   применять   эти   

знанияприсоздании собственноготекста (устногои письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикрот

ем и абзацев. 

Характеризоватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам(наличиетемы,главноймысл

и,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности);сточкизренияегопри

надлежностикфункционально-смысловомутипуречи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловыхтиповречи,функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(врамкахизуч

енного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 
Создаватьтексты-

повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнасюжетнуюкартину(втомч

ислесочинения-миниатюрыобъѐмом3иболеепредложений;классные сочинения объѐмом неменее70 

слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленноготекстас 

опоройнаобразец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного,художественногоинаучно-

популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодерж

аниятекставустнойиписьменнойформе;передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарас

сказчика;извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочнойлитературы,и использоватьеѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Редактироватьсобственные/созданные   

другими   обучающимися   тексты     с     целью     

совершенствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтек

ста 
— целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей,языкахудожественной литературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомибуквой,характеризоватьсистемузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнания   по  фонетике,  графике   и  орфоэпии  в   практике  

произношенияиправописанияслов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыприпроведениио
рфографического анализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописании

разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подборсинонимов

и антонимов; 

определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначения 

слова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы; 

уметьправильноупотреблятьслова-паронимы. 



Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводитьлексический анализслов (в рамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарѐм,словарямисинонимов,антонимов,омон

имов,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьоснову 

слова.  

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм 

звука).Проводитьморфемный анализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов 

ивпрактикеправописаниянеизменяемыхприставокиприставокна-з(-с);ы—

ипослеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными(в 

рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 
согласными(врамках изученного);ѐ — о послешипящихв корнеслова; ы — ипосле ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

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

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-

ориентированныхучебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный 

морфологическийанализимѐнприлагательных, глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив речевой 

практике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическиефункцииименисуществительного; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительных. 

Различать  типы   склонения   имѐн   существительных,   выявлять   

разносклоняемыеинесклоняемые именасуществительные. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных. 
Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимѐнсуществительных,постановкивнихударения(в 
рамкахизученного),употреблениянесклоняемых имѐнсуществительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимѐнсуществительных: 

безударныхокончаний;о—е(ѐ)послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;суффиксов 

-чик-— -щик-,-ек- — 

-ик-(-чик-);корнейсчередованием а// о:-лаг- —-лож-; 

-раст-— -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — 
-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имѐн существительныхпосле 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописаниесобственныхимѐнсуществительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

формыимѐнприлагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкивнихударения (в 
рамках изученного). 



Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о — е 

послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимѐнприлагательныхсосновойнашипящие;н

ормы слитногои раздельного написанияне с именамиприлагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагол

а; объяснятьегорольв словосочетаниии предложении,а также вречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) глагола, 

выделятьегооснову;выделятьоснову настоящего (будущегопростого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах 

(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормыправописанияглаголов:корнейсчередованиеме//и;использованияьпослешипящихка

кпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голицаединственногочисла; -тся и -ться 

вглаголах; суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 

формахпрошедшеговремени глагола; слитногои раздельного написанияне с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводитьсинтаксическийанализсл

овосочетанийипростыхпредложений;проводитьпунктуационныйанализ простых осложнѐнных и 

сложных предложений (в рамках изученного); применять знанияпо синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные,нар

ечные);простыенеосложнѐнныепредложения;простыепредложения,осложнѐнные  однородными    

членами,    включая    предложения    с    обобщающим    

словомприоднородныхчленах,обращением;распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повеств

овательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательныеиневосклицательные),количествуграмматическихоснов(простыеисложные),налич

иювторостепенныхчленов(распространѐнныеинераспространѐнные);определятьглавные(грамматиче

скуюоснову)ивторостепенныечленыпредложения,морфологическиесредствавыражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном 

падеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительного   падежа   с   

существительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичисл

ительногов форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого(глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным),морфологическиесредствав

ыражениявторостепенных членов предложения (врамках изученного). 

Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащими сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(вз

начениино);собобщающимсловомприоднородныхчленах;собращением;впредложенияхспрямойречь

ю;всложныхпредложениях,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять написьмедиалог. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкаме

жнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка межнационального общения(врамках изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языки речь 



Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее6предложенийна основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы    (монолог-

описание,    монолог-повествование,    монолог-рассуждение);    выступатьссообщением 

налингвистическуютему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объѐмомнеменее 

4реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи.Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее110слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъѐмомнеменее180слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысл

ьтекста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвустнойиписьменн

ойформесодержаниепрочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловыхтиповречи(дляподробного 

изложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлять неменее 

160слов;для сжатогоизложения —неменее 165слов). 
Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарямии

ностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьс точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковыесловари. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том числе во 

время списывания текста объѐмом 100—110 слов; словарного диктанта объѐмом20—

25слов;диктанта наосновесвязноготекста объѐмом 

100—110 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том 

числесодержащегоизученныевтечениевторогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепр

оверяемыминаписаниями);соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 
зренияегопринадлежности к функционально-смысловому типуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи;характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения,природы,местности,действий). 

Выявлятьсредства  связи  предложений  в  тексте,  в  том  числе  притяжательныеиуказательные 

местоимения,видо-временную соотнесѐнностьглагольных форм. 

Применятьзнанияофункционально-

смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличныхвидовивречевойпрактике;использоватьзнан

иеосновныхпризнаковтекставпрактике создания собственноготекста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикрот
ем и абзацев. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание  

внешности  человека,    помещения,    природы,    местности,    действий)    с    опоройна жизненный 

и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюрыобъѐмом5иболеепредложений;классныесочиненияобъѐмомнеменее100словсучѐтомфунк

циональнойразновидностии жанра сочинения,характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,

сложный;назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойипис

ьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформацию 

впрослушанномипрочитанномтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников, 



в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в 

учебнойдеятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлятьсодержаниетаблицы, схемы в видетекста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиляречи,научногостиляречи;перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализироватьтексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка;словарнаястатья, 

научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языковогоанализаразличных видови в речевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованныеслова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 

запасу:неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения 

сферы 

ихупотребления:общеупотребительныесловаисловаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраскуслова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеѐбогат

стваивыразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьситуациюупотреб

ления фразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарямии

ностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьс точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящуюоснову. 

Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводитьморфемный  и   

словообразовательный   анализ   слов;   применять   знания   по   морфемикеисловообразованию 

привыполненииязыковогоанализаразличных видов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимѐнприлагательных.Распознаватьизученныеорфограммы;прово

дить   орфографический   анализ   слов;   применять   знания   по   орфографиивпрактике 

правописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращѐнныхслов;нормыправописаниякорня-кас-

— -кос-с чередованиема // о,гласных вприставках пре-и при-. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имѐн 

существительных.Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-

сословами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках

 изученного),словоизмененияимѐнсуществительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степенисравнениякаче

ственных имѐн прилагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимѐнприлагательных; 



нормыпроизношенияимѐнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюдать нормы 

правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имѐнприлагательных,сложных 

имѐнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного;различа

ть разрядыимѐн числительныхпозначению,по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразованияисинтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольимѐнчислительныхв

речи,особенностиупотребления в научных текстах, деловойречи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные; 
соблюдать нормы правописания имѐн числительных, в том числе написание ь в 

именахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислите

льных;нормы правописанияокончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разрядыместоимений;уметьсклонятьместоимения;характеризоватьособенностиихсклонения,словоо

бразования,синтаксических функций,роли в речи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,в том 
числе местоимения 

3-голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности, 

неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного,раздельного 

идефисногонаписанияместоимений. 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определятьнаклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении;различатьбезличныеи личныеглаголы;использовать личныеглаголы 

вбезличномзначении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения.Проводитьморфологич

ескийанализимѐнприлагательных,имѐнчислительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализаразличныхвидови в речевой практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрактике 

произношенияи правописанияслов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применятьзнанияпоорфографии в практике правописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализпредложе

ний(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанал

изаразличных видови в речевой практике. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь 

языка,культурыи историинарода (приводитьпримеры). 

Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее7предложенийна основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьс научным сообщением. 

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

основежизненныхнаблюденийобъѐмом неменее 5 реплик. 

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

сообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публицистически

хтекстов различных функционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 



Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъѐмомнеменее120слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-

доказательство,рассуждение-объяснение,   рассуждение-размышление)   

объѐмомнеменее230слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулирова

ть вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочнопередавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических 

текстов(дляподробногоизложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжат

ого и выборочногоизложения — неменее 200 слов). 

Осуществлять    адекватный    выбор    языковых    средств    для    создания    

высказываниявсоответствиис целью,темой и коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том числе во 

время списывания текста объѐмом 110—120 слов; словарного диктанта объѐмом25—

30слов;диктанта наосновесвязноготекста объѐмом 

110—120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том 

числесодержащегоизученныевтечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснеп

роверяемыми написаниями);соблюдать написьмеправила речевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

егоструктуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте:фонетичес

кие(звукопись),словообразовательные, лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикрот

ем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых   типов   речи   с   

опоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъѐмом6иболеепредложений;классныесочиненияобъѐмомнеменее150словсучѐтом 

стиляи жанра сочинения, характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,

сложный;назывной,вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержания  текста  в  

устной  и  письменной  форме;  выделять  

главнуюивторостепеннуюинформациювтексте;передаватьсодержаниетекстасизменениемлицарасска

зчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать информациюиз 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 

ииспользоватьеѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлятьсодержаниетаблицы, схемы в видетекста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактироватьсобственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на 

знание нормсовременногорусского литературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать    функциональные     разновидности     языка:     разговорную     

речьифункциональныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 

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,заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью;оформлятьделовыебу

маги (инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 



Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(втомчислесферуупотребления,функции,языковыеособенности), особенностижанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языковогоанализаразличных видови в речевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 
применятьзнанияпоорфографии в практике правописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличных 
видови в практике правописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов 

(наосновеизученного),втомчислесиспользованиемфразеологическихсловарейрусскогоязыка. 

Распознавать   метафору,     олицетворение,     эпитет,     гиперболу,     литоту;     пониматьих 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средствовыразительности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотребления,происхождения,активногои пассивного 

запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применятьзнания по лексике 

и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевойпрактике. 

Распознавать   омонимию    слов    разных    частей    речи;    различать    

лексическуюиграмматическую омонимию;пониматьособенностиупотребления омонимовв речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союзы,частицы),междоме

тия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ:определятьобщееграмматиче

скоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 
имениприлагательногов причастии. 

Распознавать   причастия    настоящего    и    прошедшего    времени,    действительныеи 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательныхпричастий.Склонять причастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 
Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.Конструироватьпричастныеобороты. 
Определять роль причастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия ссуффиксом-

ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтипаприч.+сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий.Применятьправилаправописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольныхименах 

прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастийпрошедшеговремени,передсуффиксом-нн-

страдательныхпричастийпрошедшеговремени;написанияне с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов.Определять 

признаки глагола и наречия в 

деепричастии.Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенногови

да. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении.Уместноиспользоватьдеепричастияв речи. 



Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногоираздельного 

написанияне с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастным
оборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий,ихсинтаксических 

свойств,роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике.Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий, 

постановкивнихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написаниян и нн в наречиях 

на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-,на-,за-; употребления ь 

наконценаречий после шипящих; 

написаниясуффиксовнаречий-ои-епослешипящих;написанияеиивприставках 

не-ини-наречий;слитногоираздельногонаписаниянес наречиями. 
Словакатегориисостояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категориисостояния,характеризовать их синтаксическую функциюи роль в речи. 

Служебныечастиречи 

Давать  общую  характеристику    служебных    частей    речи;    объяснять    их    
отличияотсамостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать  предлог   как   служебную   часть   речи;   различать   

производныеинепроизводныепредлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдат

ь нормы правописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимѐнсуществительныхиместоименийспредлогами,предлоговиз—

с,в—навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализ
аразличных видови 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 

членовпредложенияи частей сложного предложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдать  

нормы  правописания  союзов,  постановки  знаков  

препинаниявсложныхсоюзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложениях 

ссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 
Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебную  часть  речи;  различать  разряды  

частицпозначению,посоставу;объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеите

ксте,вобразованииформглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской;соблюдатьнормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 
Междометияизвукоподражательныеслова 



Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппымеждометийпозначению;объяс

нятьрольмеждометийвречи.Характеризоватьособенностизвукоподражательныхсловиихупотреблени

евразговорнойречи,вхудожественнойлитературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 
междометиями.Различатьграмматические омонимы. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее8предложенийна основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной,научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьс научным сообщением. 

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

основежизненныхнаблюдений(объѐм неменее 6 реплик). 

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

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 

слов.Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-учебных,художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объѐм исходноготекста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темойи 

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том числе во 

время списывания текста объѐмом 120—140 слов; словарного диктанта объѐмом30—35 слов; 

диктанта на основе связного текста объѐмом 120—140 слов, составленного с учѐтомранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртогогода 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

пониматьособенностииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи;объяснятьнациональнуюобу

словленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русскогоречевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности;указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения 

егопринадлежностикфункционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетические,слово

образовательные,лексические,морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать текстыразных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполненииязыковогоанализаразличных видови в речевой практике. 

Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых   типов   речи   с   
опоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчисле 



сочинения-миниатюрыобъѐмом7иболеепредложений;классныесочиненияобъѐмомнеменее 

200словсучѐтомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьинформа

циюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочной литературы, и 

использоватьеѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

видетаблицы,схемы; представлять содержаниетаблицы, схемы ввидетекста. 

Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствова

нияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инаучногостиля,ос

новныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниеразличныхфункци

ональныхразновидностейязыка в тексте,средства связипредложений втексте. 

Создаватьтекстыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистически

хжанров;оформлять деловыебумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темойи 

коммуникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики.Распознаватьсловосочетаниеипредложение 

как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольные,наре

чные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примык

ание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 
Предложение 
Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложениявустной и 

письменнойречи; различать функциизнаковпрепинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризоватьихинтонационные  и  смысловые  особенности,  языковые  формы  выражения  

побужденияв побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическоевосклицание,вопросно-ответнуюформу изложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов;различатьспособывыраженияподлежа

щего,видысказуемогоиспособыеговыражения.Применятьнормыпостроенияпростогопредложения,ис

пользованияинверсии;применятьнормысогласованиясказуемогосподлежащим,втомчислевыраженн

ымсловосочетанием,сложносокращѐннымисловами,словамибольшинство—

меньшинство,количественнымисочетаниями.Применятьнормыпостановки тиремежду 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложенияполные     и     

неполные     (понимать     особенности     употребления     неполных     предложенийвдиалогической 

речи,соблюдения вустной речиинтонациинеполногопредложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованныеопределения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 

дополнения, видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологическиесредствавыраженияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпредложений(на

зывноепредложение,определѐнно-личноепредложение,неопределѐнно-личноепредложение, 



обобщѐнно-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмматическиеразличияодносоставн

ыхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений;выявлятьсинтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенностиупотребленияодносоставныхпредложенийвречи;характеризоватьграмматические,интон

ационныеи пунктуационныеособенности предложений сословами да, нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзнаяи бессоюзная 

связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающиеслова при 

однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородныхчленовразных типов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзами 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);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимсловомприоднородн

ыхчленах. 

Распознавать  простые   неосложнѐнные   предложения,   в   том   числе   предложенияс 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными 

членами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,осложнѐнныеобособлен

нымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциями,междомет

иями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособлениясогласованныхинес

огласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,п

ояснительныхиприсоединительныхконструкций.Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом;нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе 

приложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхко

нструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставнымиконструкциями,обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставныеконструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиямивречи,понимать

их   функции;   выявлять   омонимию   членов   предложения   и   вводных   слов,   

словосочетанийипредложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструк

циями,обращениями(распространѐннымиинераспространѐнными),междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационныйанализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языковогоанализаразличных видови в речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнутренниеи 

внешниефункциирусского языка и уметьрассказать о них. 

Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее80словнаосновенаблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступатьс научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно-

учебные(втомчислелингвистические)темы (объѐм неменее 6 реплик). 



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

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 150 
слов.Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью, 

темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в том числе во 

время списывания текста объѐмом 140—160 слов; словарного диктанта объѐмом35—

40слов;диктанта наосновесвязноготекста объѐмом 

140—160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том 

числесодержащегоизученныевтечениепятогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепро

веряемыми написаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок, 
отражающий тему или главнуюмысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункциональносмысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке.Выявлятьотличительныепризнакитекстов разных жанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоѐотношениекпрочитанномуилипрослушанному 

в устной и письменнойформе. 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусства 

(втомчислесочинения-миниатюрыобъѐмом8иболеепредложенийилиобъѐмомнеменее 

6—7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, 

выразитьглавнуюмысль);классныесочиненияобъѐмомнеменее250словсучѐтомстиляижанрасочинени

я,характера темы. 

Владеть   умениями    информационной    переработки    текста:    выделять    главнуюи 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в 

томчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеѐвучебнойдеятельност

и. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержаниепрослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлятьсодержаниетаблицы, схемы в видетекста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхтек

стовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъѐм   исходного   

текста   должен   составлять   не   менее   280   слов;   для   сжатогоивыборочногоизложения — 

неменее 300 слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсо

держания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста — целостность, 

связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языкахудожественнойлитературы;особенностисочетанияэлементовразговорнойречииразныхфункци

ональныхстилей в художественном произведении. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи,пониматьособенностиих сочетания в 

пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи,функциональнымразновидностям языка. 



Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлежащихкразличны

мфункционально-смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,нормы 

составлениятезисов,конспекта,написанияреферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать чужие и 

собственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясоответстви

яихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности;исправлятьречевыенедостатки,редактир

оватьтекст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдругимифункци

ональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу, 

сравнение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложносочинѐнноепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 
Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения(сложн

осочинѐнные и сложноподчинѐнные). 

Характеризоватьсложносочинѐнноепредложение,егостроение,смысловое,структурноеиинтонационн

оеединствочастей сложногопредложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинѐнногопредложения,интонационныеособ

енностисложносочинѐнныхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймежду частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинѐнногопредложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и 

простыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений.Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях.Сложноподчинѐнноепредложение 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную 

частипредложения,средства связи частейсложноподчинѐнногопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 
Различатьвидысложноподчинѐнныхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймежду главной 

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинѐнныепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподчинѐнныепредл

оженияс   придаточной   частью   определительной,   изъяснительнойи обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения,условия,уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Понимать  явления   грамматической   синонимии   сложноподчинѐнных   

предложенийипростыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконстр

укциивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинѐнногопредложения,особенностиупотребленияс

ложноподчинѐнных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 
Применятьнормыпостроениясложноподчинѐнныхпредложенийипостановкизнаковпрепинанияв них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения,интонацио

нноеи пунктуационноевыражение этихотношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения,особеннос

тиупотребления бессоюзныхсложных предложенийв речи. 



Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; применять нормыпостановкизнаковпрепинания в бессоюзныхсложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.Употреблятьсложные предложения с 

разнымивидамисвязив речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидамисвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Применятьправила
 построенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 
Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 

Виды речевой деятельности 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композиционная структура текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. Информационная 

переработка текста. Редактирование текста 

 11    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные разновидности языка 

(общее представление) 
4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


Итого по разделу  4   

Раздел 5.Система языка 

5.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия.Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.2 Морфемика. Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.3 Лексикология  11    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  37   

Раздел 6.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 
Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.2 Простое двусоставное предложение  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.3 Простое осложнѐнное предложение  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.4 Сложное предложение  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.5 Прямая речь  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.6 Диалог  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  28   

Раздел 7.Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Система частей речи в русском языке 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


7.2 Имя существительное  22    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.3 Имя прилагательное  12    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.4 Глагол  24    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного материала  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
12   12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170   12   16   

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 Основные функции русского языка  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

1.2 Литературный язык  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Текст 

3.1 Информационная переработка текста  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

3.2 Функционально-смысловые типы речи  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

3.3 Виды описания. Смысловой анализ текста 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  13   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 Официально-деловой стиль. Жанры 11    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  11   

Раздел 5.Лексикология. Культура речи 

5.1 
Группы лексики по происхождению.Активный 

и пассивный запас лексики 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

5.2 

Лексика с точки зрения сферы употребления. 

Стилистическая окраска слова. Лексические 

средства выразительности. 

17    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

5.3 Лексический анализ слова. Фразеологизмы  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  22   

Раздел 6.Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 
Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.2 

Виды морфем.Основные способы образования 

слов в русском языке. Правописание сложных 

и сложносокращѐнных слов 

6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.3 Орфографический анализ  5    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.4 Понятие об этимологии  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.5 
Морфемный и словообразовательный анализ 

слов 
3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  16   

Раздел 7.Морфология. Культура речи. Орфография 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


7.1 Части речи в русском языке 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.2 Имя существительное  11    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.3 Имя прилагательное  18    4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.4 Имя числительное  21    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.5 Местоимение  20    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.6 Глагол  34    13  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного материала  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
14   14   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 204   14   30   

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 Язык как развивающееся явление  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

2.2 Диалог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Текст 

3.1 Основные признаки текста (повторение)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.2 
Информационная переработка текста. 

Смысловой анализ текста 
2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.3 

Функционально-смысловые типы речи. 

Рассуждение как функционально-смысловой 

тип речи 

4    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


4.1 Публицистический стиль  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

4.2 Официально деловой стиль  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  6   

Раздел 5.Система языка. Морфология. Культура речи. Орфорграфия 

5.1 
Морфология как раздел науки о языке 

(обобщение) 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.2 Причастие как особая форма глагола 20    4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.3 Деепричастие как особая форма глагола 14    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.4 Наречие  21    8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.5 Слова категории состояния  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.6 Служебные части речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.7 Предлог  12    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.8 Союз  12    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.9 Частица  12    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.10 Междометия и звукоподражательные слова  4    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.11 Омонимия слов разных частей речи 2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


Итого по разделу  101   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
10   10   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136   10   36   

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других славянских 

языков 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его признаки. Функционально-

смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка текста 

5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

5    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


5.1 Синтаксис как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

5.2 Пунктуация. Функции знаков препинания  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  2   

Раздел 6.Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Типы 

подчинительной связи в словосочетании 

 5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 7.Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и его основные признаки. 

Виды предложений 
 6    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.2 
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа) 
5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.3 Второстепенные члены предложения  10    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.4 
Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений 
10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.5 
Простое осложнѐнное предложение. 

Предложения с однородными членами 
10    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.6 

Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции 

 12    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


7.7 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные 

конструкции 

10    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного материала  8    8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   9   39   

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 

Роль русского языка 

в Российской 

Федерации 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 
Русский язык в 

современном мире 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Язык и речь 

2.1 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение). Виды 

речевой 

деятельности: 

аудирование, чтение, 

говорение, письмо 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Текст 

3.1 

Текст и его признаки 

(обобщение). 

Функционально-

смысловые типы 

речи (обобщение). 

Смысловой анализ 

текста (обобщение). 

Информационная 

переработка текста 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности 

языка. Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


современного 

русского языка 

4.2 Научный стиль  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 
Сложное 

предложение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 
Сложносочинѐнное 

предложение 
 12    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 
Сложноподчинѐнное 

предложение 
 27    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 
Бессоюзное сложное 

предложение 
 16    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.5 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

9    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.6 
Прямая и косвенная 

речь. Цитирование 
4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного 

материала 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

9   9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102   9   21   

 

 

 

 
 

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образованиясоставленана  основе  

требований  к  результатам  освоения  ООП  ООО,  представленныхв ФГОС ООО, а также 

федеральной программы воспитания, с учѐтом Концепции 

преподаваниярусскогоязыкаилитературывРоссийскойФедерации(утверждѐннойраспоряжениемПрав

ительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-

р)иподлежитнепосредственномуприменениюприреализации обязательной частиООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литература»разработанасцельюоказания методической 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


помощи учителю литературы в создании рабочей программы по 

учебномупредмету,ориентированнойнасовременныетенденциившкольномобразованиииактивныеме

тодикиобучения. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литература»позволитучителюреализоватьвпроцессепреподав

аниялитературысовременныеподходыкформированиюличностных,  метапредметных   и   

предметных   результатов   обучения,   

сформулированныхвФГОСООО;определитьобязательную(инвариантную)частьсодержанияучебного

курсапо литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержаниеучебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, 

федеральнойпрограммойвоспитания. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпримернойрабочейпрограммепредставленысучѐтомособе

нностейпреподаванияучебногопредмета«Литература»науровнеосновногообщегообразования,плани

руемыепредметныерезультатыраспределеныпогодамобучениясучѐтом методических 

традицийпостроения школьногокурсалитературы. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебныйпредмет«Литература»внаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущееместо в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становленииоснов их миропонимания 

и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьногопредметасвязаныстем,чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменомкультуры:в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытиявыражено   

в   художественных   образах,   которые   содержат   в   себе   потенциал   

воздействияначитателейиприобщаютихкнравственно-

эстетическимценностям,какнациональным,таки общечеловеческим. 



Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,чтоспособствуетпостижен

иютакихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Ц

елостное  восприятие  и  понимание  художественного  произведения,  его  

анализиинтерпретациявозможнылишьприсоответствующейэмоционально-

эстетическойреакциичитателя,которая  зависит  от  возрастных  особенностей  школьников,  их  

психическогоилитературногоразвития,жизненногои читательского опыта. 

Полноценноелитературноеобразованиенауровнеосновногообщегообразованияневозможнобезучѐтап

реемственностискурсомлитературногочтениявначальнойшколе,межпредметныхсвязейскурсомрусск

огоязыка,историиипредметовхудожественногоцикла,что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, 

формированиюэстетическогоотношениякокружающемумируиеговоплощениявтворческихработахра

зличныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-литературногопроцесса(от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литературнародовРоссии и 

зарубежной литературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждоймонографическойилиобз

орнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобучения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образованиясостоятвформированииуобучающихсяпотребностивкачественномчтении,культурычита

тельскоговосприятия,пониманиялитературныхтекстовисозданиясобственныхустныхиписьменныхв

ысказываний;вразвитиичувствапричастностикотечественнойкультуреи уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственныхидеалов,воплощѐнныхвотечественнойизарубежнойлитературе.Достижениеуказанных

целейвозможноприрешенииучебныхзадач,которыепостепенноусложняютсяот5 к 9 классу. 

Задачи,связанныеспониманиемлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыкана основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа,мировой культуры, состоят в приобщении 

школьников к наследию отечественной и 

зарубежнойклассическойлитературыилучшимобразцамсовременнойлитературы;воспитанииуважен

иякотечественнойклассикекаквысочайшемудостижениюнациональнойкультуры,способствующейво

спитаниюпатриотизма,формированиюнационально-

культурнойидентичностииспособностикдиалогукультур;освоениюдуховногоопытачеловечества,нац

иональныхиобщечеловеческихкультурныхтрадицийиценностей;формированиюгуманистическогоми

ровоззрения. 

Задачи,    связанные    с    осознанием    значимости    чтения    и    изучения    литературыдля 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,сгармонизациейотношенийчелов

екаиобщества,ориентированынавоспитаниеиразвитиемотивациикчтениюхудожественныхпроизведе

ний, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствуетнакоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессеучастиявразличных мероприятиях,посвящѐнных литературе,чтению, книжнойкультуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемквалифицированногочитателя,обладающегоэстетическимвкусом,сфо

рмированиемуменийвоспринимать,анализировать,критическиоценивать и интерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системызнанийолитературекакискусствеслова,втомчислеосновныхтеоретико-иисторико-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественныхпроизведений,умениявосприниматьихвисторико-

культурномконтексте,сопоставлять 



спроизведениямидругихвидовискусства;развитиечитательскихумений,творческихспособностей,эсте

тическоговкуса.Этизадачинаправленынаразвитиеумениявыявлятьпроблематикупроизведенийиихху

дожественныеособенности,комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношениекп

рочитанному;восприниматьтекстыхудожественных   произведений   в   единстве   формы   и   

содержания,   реализуя   возможностьих неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравниватьхудожественныепроизведения,ихфрагменты,образыи  

проблемы  как  между  

собой,такиспроизведениямидругихискусств;формироватьпредставленияоспецификелитературывряд

удругихискусствиобисторико-

литературномпроцессе;развиватьуменияпоисканеобходимойинформациисиспользованием  

различных  источников,  владеть  навыкамиихкритическойоценки. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-

эстетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкультур

ы,культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьниковнапримеревысокихобразцовхудожественнойлитературыиуменийсоздаватьразныевидыу

стныхиписьменныхвысказываний,редактироватьих,атакжевыразительночитатьпроизведения,в   том   

числе   наизусть,   владеть   различными   видами   пересказа,   участвоватьв учебном диалоге, 

адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаиваясвою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература»иявляетсяобязательнымдля  изучения.  Учебный  предмет «Литература»  

преемствененпоотношениюк предмету «Литературное чтение». 

В5,6,9классахнаизучениепредметаотводится3часавнеделю,в7и8классах—

2часавнеделю.Суммарноизучение  литературы  на  уровне  основного  общего  образованияпо 

программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии со 

всемивариантамиучебных планов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира 

(неменее трѐх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни», 

«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсѐлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

А.С. Пушкин.Стихотворения(неменее трѐх). «Зимнееутро», 

«Зимнийвечер»,«Няне»идругие«Сказкаомѐртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки».Литература 

второй половины XIX векаИ.С. 

Тургенев.Рассказ«Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма 

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказский пленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX—

ХХвековороднойприродеиосвязичеловекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрѐхпоэтов).Нап

ример,стихотворенияА.К.Толстого,Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока,С.А.Есенина,Н.М

. Рубцова,Ю. П. Кузнецова. 



ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики», 

«Хирургия»и другие 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛѐляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»идругие 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух). 

Например,А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинпо выбору).Например,«Корова»,«Никита»и другие. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведенияотечественнойпрозынатему«Человекнавойне»(неменеедвух).Например, Л. А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевскогоострова»;В. П. 

Катаев. «Сын полка» и другие 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства(неменее 

двух). 
Например,произведенияВ.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).Например,К.Булычѐв.«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллионприключений»и 

другие(главы повыбору). 

Литература народов Российской 
ФедерацииСтихотворения(одноповыбору).Например,Р. 

Г.Гамзатов. 

«Песнясоловья»;М.Карим. «Этупеснюматьмне пела». 
Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей» 

и другие 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно»(главы 

повыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен.«Приключени

яТомаСойера»(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдбери.Рассказы.Например,«Кан

икулы»,«Звукбегущихног»,«Зелѐноеутро» идругие. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(два  произведения  по  выбору).  Например,Р.Л. 

Стивенсон.«Остров сокровищ», «Чѐрнаястрела»и другие. 

Зарубежнаяпрозао животных(одно-два произведенияповыбору). 
Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвѐрток»;Дж.Лондон.«Белый 

клык»; Дж. Р.Киплинг.«Маугли»,«Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). 

Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник», 

«Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрѐхпесениоднойбаллады). 

Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада 

«Аника-воин»и другие 
 

Древнерусскаялитература 

«Повестьвременных  лет» (не  менее  одного  фрагмента).  Например, «Сказаниео белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князяОлега». 



ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрѐх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», 

«Узник»,«Туча»идругиеРоман«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрѐх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утѐс» 
идругие. 

А.В.Кольцов. Стихотворения(неменее двух).Например,«Косарь», «Соловей»идругие. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…», 

«Споляныкоршунподнялся…». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних—удуба,уберѐзы…»,«Япришѐлктебе с 

приветом…». 

И.С. Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 
Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон», 

«Смертьчиновника»идругие 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесный доктор». 

ЛитератураXXвека 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(неменеедвух).Например,стихотворенияС. А. 

Есенина, В. В. Маяковского,А. А.Блока и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений 

двухпоэтов).Например,стихотворенияО.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 

ВеликойОтечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»;Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая 

история ДедаМороза»(глава «Очень страшный 1942 Новыйгод») и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух).Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,илиПовестьо 

первойлюбви»;Ю. И. Коваль.«Самаялѐгкая лодка в мире»и другие 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-
фантастов(неменеедвух).Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С.В.Л

укьяненко. 

«МальчикиТьма»;В.В.Ледерман.«Календарьма(й)я»идругие 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бымалымнибыл мой 

народ…», «Что б ниделалось насвете…». 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо. «РобинзонКрузо» (главыпо выбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыпо выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух).Например, 

Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника»(главы 

повыбору)и другие 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-

фантастов(неменеедвух).Например,Дж.К.Роулинг.«ГарриПоттер»(главыповыбору),Д.У.Джонс.«До

мсхарактером»и другие. 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например,«Поучение»ВладимираМономаха(в 

сокращении) и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 



А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырѐх).Например,«Воглубинесибирскихруд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах 

Грузиилежитночнаямгла…»,идругие«ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»).Поэма 

«Полтава»(фрагмент)идругие. 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырѐх).Например,«Узник»,«Парус», 

«Тучи», «Желанье»(«Отворитемне темницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел», 

«Молитва»(«Вминутужизнитрудную…»)идругие«Песняпроца-

ряИванаВасильевича,молодогоопричникаи удалого купцаКалашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например, 

«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругиеСтихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык», 

«Воробей»идругие. 

Л.Н.Толстой. Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов. Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядорога»идругие 
ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидругие(неменеедвухстихотво

ренийповыбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например, 

«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил», 

«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»идругие 
Произведения отечественныхи зарубежныхписателейна историческуютему 

(неменеедвух).Например,А. К. Толстого, Р.Сабатини, Ф. Купера. 

ЛитератураконцаXIX—начала XXвека 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска», 

«Злоумышленник»идругие 
М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»(леге

нда о Данко), «Челкаш» и другие 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух). 

Например,М.М.Зощенко, А.Т.Аверченко,Н. Тэффи,О.Генри,Я. Гашека. 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса», 

«Зелѐнаялампа»идругие 

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатемумечтыиреальности(два-

триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилѐва,М.И. Цветаевой и другие. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключение,бывшеесВ

ладимиромМаяковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениеклошадям» и другие 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок»и другие 

ЛитературавторойполовиныXX века 

В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин», 

«Критики»и другие. 
Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырѐх стихотворенийдвух 

поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, 

Ю.Д.Левитанского и другие. 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—началаXXIвека(не менее двух). 

Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А.Искандераи другие. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораимжизненногопути(неменеедв

ухпроизведенийсовременныхотечественныхизарубежныхписателей). 



Например,Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкадра»,Т.В.Михеева.«Лѐгкиегоры»,У.Старк. 

«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»идругие. 

Зарубежнаялитература 

М.деСервантесСааведра.Роман «ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский» (главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме. 

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний 

лист».А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».8 

КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергияРадонежского»,«Жит
иепротопопаАввакума, имсамим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия «Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С. Пушкин.Стихотворения(не менеедвух). Например, 

«КЧаадаеву»,«Анчар»идругие«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например, 

«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман«Капитанскаядочка». 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(не менеедвух).Например, 

«Янехочу,чтобсветузнал…»,«Из-подтаинственной,холоднойполумаски…»,«Нищий» 

и другиеПоэма«Мцыри». 
Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася», 

«Перваялюбовь». 
Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениеповыбору). 

Л.Н.  Толстой.  Повести  и  рассказы (одно  произведение  по  выбору).  Например, 

«Отрочество»(главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору).Например,произведенияИ.С.

Шмелѐва,М.А.Осоргина,В.В.Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченкои другие. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрѐхстихотворенийнатему«Человекиэпоха»   по   

выбору).   Например, стихотворения   В.   В.   Маяковского, М.   И.   Цветаевой,О.Э.Мандельштама, 

Б. Л. Пастернака и другие. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»идругие. 

ЛитературавторойполовиныXX века 

А.Т.Твардовский.Поэма«ВасилийТѐркин»(главы«Переправа»,«Гармонь»,«Двасолдата»,«Поединок

» и другие). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И. Солженицын.Рассказ«Матрѐниндвор». 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не 

менеедвухпроизведений).Например,произведенияЕ.И.Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф. 

Тендрякова, Б. П. Екимоваи другие. 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX—

XXIвека(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»).Например,пр

оизведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж.Сэлинджера,К.Патерсон, Б. Кауфман 

и другие). 

ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека(неменеетрѐхстихотворений).Например, 

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.Кушнераи другие. 

Зарубежнаялитература 



У.Шекспир.Сонеты(один-дваповыбору).Например,№66 

«Измучасьвсем,яумеретьхочу…»,№130«Еѐглазаназвѐздынепохожи…»идругиеТрагедия«Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосударыниИмпера

трицыЕлисаветыПетровны1747года»идругиестихотворения(повыбору). 

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям», 

«Памятник»идругие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В.А.  Жуковский.  Баллады,  элегии  (одна-две  по  выбору).  Например,  «Светлана», 

«Невыразимое»,«Море»идругие. 

А.С.Грибоедов.Комедия «Гореотума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М.
 Языков,Е.А. Баратынский (не менее трѐх стихотворенийпо выбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…», 

«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора!Покоясердцепросит…»,«Поэт»,«Пророк»,«Свободысеятельпустынный…»,«Элегия»(«Безумны

хлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовьещѐ,бытьможет…»,«Япамятниксебе воздвиг 

нерукотворный…» и другие Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «ЕвгенийОнегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу…»,«Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия,нынесмолитвою…»),«Нет,нетебятакпылкоялюблю…»,«Нет,янеБайрон,ядругой…», 

«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал…»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьПоэта», 
«Сон»(«ВполдневныйжарвдолинеДагестана…»),«Яжитьхочу,хочупечали…»идругиеРоман«Герой 

нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма«Мѐртвыедуши». 
ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало»А.А. 

Бестужева-Марлинского,«Кто виноват?»(главы по выбору)А. И.Герценаидругие. 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 

И.-В.Гѐте.Трагедия«Фауст» (неменеедвух фрагментовповыбору). 

Дж.Г. Байрон.Стихотворения(однопо выбору).Например, 

«Душамоямрачна.Скорей,певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идругиеПоэма 

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 
ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,произведенияЭ.

Т. А. Гофмана, В. Гюго,В. Скотта и другие 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижениеобучающимисяследующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоен

ияучебногопредмета. 

Личностныерезультаты 



Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрад

иционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,отражѐнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формиро

ваниявнутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализацииосновныхнаправлений воспитательной деятельности,в том числе вчасти: 

гражданскоговоспитания: 

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательнойорганизации,местного   сообщества,   родного   края,   страны,   в   том   числе   в   

сопоставлениис ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;пре

дставлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмеж

личностных отношений вполикультурном имногоконфессиональном обществе,в том числе с опорой 

на примеры из литературы; представление о способах противодействиякоррупции;    готовность     к     

разнообразной     совместной     деятельности,     стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(воло

нтерство;помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотическоговоспитания: 

осознание       российской         гражданской         идентичности         в         поликультурноми 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародовРФ;ценностноеотношениекд

остижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втом

числеотражѐннымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпра

здникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающ

ихвроднойстране,обращая вниманиенаихвоплощение в литературе.; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкойповеденияипоступковперсонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоѐпове

дениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхи правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальныхпоступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературныхпроизведений;осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствак

оммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтниче

скихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразных 

видахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт;ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха, 



регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблен

иеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогопсихическогоздоровья,соблюдени

еправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-

средевпроцессешкольноголитературногообразования;способностьадаптироватьсяк  стрессовым  

ситуациям  и  меняющимся  социальным,  информационными природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели;умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяи 

других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять 

собственнымэмоциональнымсостоянием;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправ

анаошибкуитакого же правадругогочеловека соценкойпоступков литературныхгероев; 

трудовоговоспитания: 

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

школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планир

оватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемогопредметногознанияизнакомствасдеятельностьюгероевнастраницахлитературныхпроизве

дений;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятель

ностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;у

важениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности,втомчислеприизучениипроизведенийрусскогофо

льклораилитературы;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизне

нныхплановсучетом личныхи общественных интересов ипотребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружа

ющейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды;повы

шениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроиз

ведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готов

ностьк участиюв практическойдеятельности экологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи

социальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельнопрочитанныелитературныепроизведения;ов

ладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьноголитературного  

образования;   установка   на   осмысление   опыта,   наблюдений,   

поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагопол

учия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциаль

нойи природнойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальнойжизни   в   

группах   и   сообществах,   включая   семью,   группы,   

сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслю

дьмииз другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературныхпроизведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниямдругих; 

в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;ввыявленииисвязывании 



образов,необходимостьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоѐразвитие;умениеоперироватьоснов

ными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;анализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцениватьсвоидейств

ияс учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие  

измененияиихпоследствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситу

ациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формироватьопыт,уметь   

находить   позитивное   в   произошедшей   ситуации;   быть   готовым   действоватьвотсутствии 

гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебныхтекстов, 

литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературногопроцесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературныеобъекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения,определятькритериипроводимогоанализа; 

с   учѐтом    предложенной    задачи    выявлять    закономерности    и    

противоречияврассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлагатькритерии

длявыявлениязакономерностей ипротиворечийс учѐтом учебнойзадачи; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключен

ийпоаналогии;формулироватьгипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типамитекстов(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамо

стоятельновыделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,об

ъекта, исамостоятельно устанавливатьискомое иданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою 

позицию,мнение; 

проводить   по     самостоятельно     составленному     плану     небольшое     

исследованиепоустановлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(эксперимен
та); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения,опыта,и

сследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работас информацией: 



применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитературнойидругойинформ

ацииилиданныхизисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойзадачиизаданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другуюинформациюразличных видови форм представления; 

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

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами,инойграфикой и 

ихкомбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, 

предложеннымучителемили сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелям

иобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиивлитературныхпроиз

ведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, 

проявлятьуважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в 

ходеучебногодиалога  и/или  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темыи 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательностиобщения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, 

обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(ли

тературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

форматвыступлениясучѐтомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставл

ятьустныеи письменныетексты сиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

совместнаядеятельность:использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллективной)

ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы,  обосновывать  

необходимость  применения  групповых  форм  

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,ко

ллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеятельности,определятьсвоюроль(с 

учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результатапо 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийрезультатпокритериям,сформулированнымучастникамивзаи

модействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вкладкаждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлятьготовностьк предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируя 

ситуации, изображѐнные в художественной литературе; ориентироваться в различныхподходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решенийгруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбиратьспособ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализациинамеченногоалгоритмарешения)икорректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполуче

ния 



новыхзнанийобизучаемомлитературномобъекте;делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьномлитературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐи

зменения;учитывать   контекст   и   предвидеть   трудности,   которые   могут   возникнутьпри 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнномуопыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы 

в деятельностьна основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультата цели иусловиям; 

эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции, управлять 

ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизхуд

ожественной литературы;регулироватьспособ выражениясвоихэмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляянад 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своѐ право на ошибку и такое же 

праводругого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Предметныерезультаты(5—9классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне основного общего образования 
должныобеспечивать: 

1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературыиеѐролив 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонациональногонародаРоссийской Федерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожестве

нноготекста от текстанаучного,делового,публицистического; 

3) овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанализапроизведенийустногонародногот

ворчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьи

оцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отражѐннуювлитературныхпроизве

дениях,сучѐтомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематикуипроблематикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьп

озициюгероя,повествователя,рассказчика,авторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенност

ипроизведенияивоплощѐнныевнѐмреалии;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьособенностияз

ыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа,интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

факт, 

вымысел;литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм),роды(лирика,

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 

басня,баллада,песня,ода,элегия,послание,отрывок,сонет,эпиграмма,лироэпические(поэма,баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос(героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия:экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(

персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж,речеваяхарактеристикагероя;реплика,диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст,психологизм;сатира,юмор,ирония,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворе

ние, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание;инверсия;повтор,анафора;умолчание,параллелизм,звукопись(аллитерация,ассонанс);ст

иль; 



стихипроза;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афориз

м; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени,определѐнномулитературному направлению); 

выявлятьсвязьмеждуважнейшими  фактами  биографии  писателей (в  том  

числеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпо

хи,авторского мировоззрения,проблематики произведений; 

умение  сопоставлять   произведения, их   фрагменты (с   учѐтом   внутритекстовыхи межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы, жанры, приѐмы,эпизоды текста; 

умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр,кино); 

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучѐтоминдивидуальныхособенностейобучаю

щихся)читать, втом численаизусть, неменее 12произведенийи/ илифрагментов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжаты

й,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиформулиро

ватьвопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участниковдискуссии;давать аргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения(не менее 

250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 

делатьссылкинаисточникинформации;редактироватьсобственныеи чужиеписьменныетексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученныххудожественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы исовременных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетическогоанализа): 

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедияД. И. Фонвизина 

«Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. 

Крылова;стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского;комедияА.С.Грибоедова«Гореотума»;произведен

ия А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«ЕвгенийОнегин»,роман«Капитанскаядочка»,   повесть   «Станционный   смотритель»;   

произведенияМ.Ю.Лермонтова:стихотворения,«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопрични

каиудалогокупцаКалашникова»,поэма«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;произведенияН.В.Го

голя:комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мѐртвыедуши»;стихотворенияФ. И. Тютчева, А. 

А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 

генераловпрокормил»М.Е.Салтыкова-

Щедрина;поодномупроизведению(повыбору)следующихписателей: Ф. М. Достоевский, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. 

Чехова;стихотворенияИ.А.Бунина,А.А.Блока,В.В.Маяковского,С.А.Есенина,А.А.Ахматовой,М.И.Ц

ветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернака;рассказМ.А.Шолохова«Судьбачеловека»;поэмаА.Т.  

Твардовского «Василий  Тѐркин» (избранные  главы);  

рассказыВ.М.Шукшина:«Чудик»,«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына«Матрѐниндвор»,расска

зВ.   Г.   Распутина   «Уроки   французского»;   по   одному   произведению   (по   

выбору)А.П.Платонова,М.А.Булгакова;произведениялитературывторойполовиныXX—

XXIв.:неменеетрѐхпрозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Бе

лов,В.В.Быков,Ф.А.Искандер,Ю.П.Казаков,В.Л.Кондратьев,Е.И.Носов,А.Н.иБ.Н.Стругацкие,В.Ф.Те

ндряков);неменеетрѐхпоэтовповыбору(втомчислеР.Г.Гамзатов,О.Ф.Берггольц,И.А.Бродский,А.А.Во

знесенский,В.С.Высоцкий, 



Е.А.Евтушенко,Н.А.Заболоцкий,Ю.П.Кузнецов,А.С.Кушнер,Б.Ш.Окуджава,Р.И. Рождественский,Н. 

М. Рубцов);Гомера, М. Сервантеса,У. Шекспира; 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудоже

ственной  литературы  как  способа  познания  мира,  источника  эмоциональныхиэстетических 

впечатлений, атакже средства собственногоразвития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 
обогащатьсвойкруг чтения, втом числе засчѐт произведенийсовременной литературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности 

(сприобретениемопытапубличногопредставленияполученныхрезультатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечныхфондах,в  том  числе  из  числа  верифицированных  электронных  ресурсов,  

включѐнныхв федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правилаинформационнойбезопасности. 

Предметныерезультатыпоклассам: 

5 КЛАСС 

1) Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеѐроливвоспит

ании любвикРодине и дружбымежду народами РоссийскойФедерации; 

2) понимать,чтолитература—этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекста 

научного,делового,публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцени

ватьпрочитанные произведения: 

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставленияородахижанрахлитерат

уры;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэлементарныеособенностиязыкахудож

ественногопроизведения,поэтическойи прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений:художественнаялитератураиустноен

ародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;литературныежанры(народнаясказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика;сюжет,композиция;литературныйгерой(персонаж),речеваяхарактеристикаперсонажей

;портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория;ритм,рифма; 

сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 
сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияфольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(с учѐтомвозраста,литературногоразвитияобучающихся); 

4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыученны

хранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучѐтомлитературногоразвитияи 

индивидуальныхособенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочныйпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощьюучителяформу

лироватьвопросы к тексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдляоценки

прочитанного(с учѐтомлитературногоразвитияобучающихся); 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее70слов 

(сучѐтомлитературногоразвитияобучающихся); 
8) владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведени

йфольклора и литературы; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваи 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,а также для собственногоразвития; 



10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

кругчтения,втомчисле засчѐтпроизведенийсовременнойлитературыдля детейиподростков; 

11) участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителяиучиться

публичнопредставлятьихрезультаты(сучѐтомлитературногоразвитияобучающихся); 

12) владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектронн

ойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочным

иматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхв 

федеральный перечень. 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознаватьеѐрольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамногонациональногонародаРосс

ийскойФедерации; 

2) пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличатьхудожественны

йтекст от текстанаучного,делового,публицистического; 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихуд

ожественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(с 

учѐтом литературногоразвитияобучающихся); 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором;указывать   

родовую   и   жанровую   принадлежность   произведения;   выявлять   позицию   

герояиавторскуюпозицию;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьосновныеособенностиязыкахудожеств

енногопроизведения,поэтическойи прозаической речи; 

понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:худож

ественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ;роды(лирика,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,басня,послание);формаисодержаниелитерат

урногопроизведения;тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;стадииразвитиядействия:экспозиц

ия,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;повествователь,рассказчик,литературныйгерой(

персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;юм

ор,ирония;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма,строфа; 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 
ними; 
сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и литературного 
развитияобучающихся); 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр,кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпроизведений

,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучѐтомлитературногоразвития,и

ндивидуальныхособенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный,творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителяформулироватьвопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее 
100слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию, отзыв; 



8) владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфольклора,

древнерусской, русской  и  зарубежной  литературы  и  современных  

авторовсиспользованиемметодов смысловогочтения и эстетического анализа; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваи 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,а также для собственногоразвития; 

10) планировать    собственное    досуговое чтение,  обогащать    свой    круг    

чтенияпорекомендациямучителя,втомчислезасчѐтпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейи

подростков; 

11) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательской   

деятельностиподруководством учителяиучиться публичнопредставлять полученныерезультаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектроннойформе;пол

ьзоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалам

и,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхв федеральный 

перечень. 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознаватьеѐрольввоспитаниилюбвикРодинеиукрепленииединствамногонациональногонародаРосс

ийскойФедерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожеств

енноготекста от текстанаучного,делового,публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественнойлитературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтомлитературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отраженахудожественнаякартинамира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главнуюмысльипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозиц

июгероя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведения;хара

ктеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуперсонажей;определятьособе

нностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьсвоѐпониманиенравственно-

философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучѐтомлитературногоразвитияобучающих

ся);выявлять   основные     особенности     языка     художественного     произведения,     

поэтическойи прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерныедлятворческой манеры писателя,определять их художественныефункции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятийи 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений,оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народноетворчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 

(рассказ, повесть,роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея,проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, 

композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,ра

звязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой,речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, 

ирония,сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора;стихотворныйметр(хорей, ямб,дактиль,амфибрахий,анапест), ритм,рифма,строфа; 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 

ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприѐмы,особенностиязыка; 



сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыс 

произведениямидругихвидовискусства (живопись,музыка, театр,кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее9поэтическихпроизведений

,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучѐтомлитературногоразвития,и

ндивидуальныхособенностей обучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,отвечатьн

авопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту; 

пересказывать сюжет и вычленятьфабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственнуюпозициюс позициейавтора,давать аргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее 
150слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;подруководствомучителяучиться

исправлятьиредактироватьсобственныеписьменные  тексты;    собирать    материал    и    

обрабатывать    информацию,    

необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературнуюилипублицистическуютему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественныепроизведениядревнерусской, русской  и  зарубежной  литературы  и  современных  

авторовсиспользованиемметодов смысловогочтения и эстетического анализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитератур

ыдля  самостоятельного  познания  мира, развития  собственных  эмоциональныхиэстетических 

впечатлений; 

10) планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациямучителя и сверстников, в том числе за счѐт произведений современной литературы 

для детей иподростков; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеятельно

стии публично представлять полученные результаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчислевэлектрон

нойформе;самостоятельнопользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматери

алами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхв федеральный 

перечень. 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в 

воспитаниипатриотизмаиукрепленииединствамногонациональногонародаРоссийской Федерации; 
2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожеств

енноготекста от текстанаучного,делового,публицистического; 

3) проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийхудожественн

ойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучѐтомлит

ературногоразвитияобучающихся),пониматьнеоднозначностьхудожественныхсмыслов,заложенны

х влитературных произведениях: 

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематикупроиз

ведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенностипроизведенияиотражѐнныев  нѐм  реалии;  характеризовать  героев-персонажей,  

даватьих сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмыслят

ьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемкак 

адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом возраста и 

литературногоразвитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведени

я, 



поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства,характерныедлятворческойманерыистиляписателя,определятьиххудожественныефункции; 

овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-литературныхпонятийи 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рас

сказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада));форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический,патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия:экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; 

автор,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактери

стика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллег

ория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль,амфибрахий,анапест), ритм, рифма,строфа; афоризм; 

рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-литературногопроцесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческомувремени,определѐнному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

междуними;определятьродо-жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявленияи факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественныеприѐмы,эпизоды 

текста, особенности языка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературы 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 

поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучѐто

млитературногоразвития,индивидуальныхособенностей обучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличны

е виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулироватьвопросык 

тексту; пересказывать сюжети вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственнуюпозицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее 

200слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;исправлятьиредактироватьсобств

енныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставлен

ияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,литературно-

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяя

различныевидыцитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанныехудожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитер

атурыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитератур

ыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэмоциональныхиэстетически

х впечатлений,а такжесредства собственногоразвития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоѐдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозор

порекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втом числе за счѐт 

произведенийсовременнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельност

ии публично представлять полученныерезультаты; 



12) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчислевэлектронн

ойформе;пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчисле

изчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхвфедеральный перечень. 

9 КЛАСС 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеѐрольвформированиигражданственностиипатриотиз

ма,уваженияксвоейРодинеиеѐгероическойистории,укрепленииединствамногонациональногонарод

аРоссийскойФедерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлятьглавныеотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведенийхудожественнойлитературы(отдревнерусскойдосовременной);анализироватьлитерат

урныепроизведенияразныхжанров;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпроч

итанное(сучѐтомлитературногоразвитияобучающихся),пониматьусловностьхудожественнойкарти

нымира,отражѐннойвлитературныхпроизведенияхсучѐтомнеоднозначностизаложенных в 

ниххудожественныхсмыслов: 

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематикупроиз

ведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенностипроизведенияиотраженныев  нѐм  реалии;  характеризовать  героев-персонажей,  

даватьих сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композициии основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливатьформы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем какадресатомпроизведения;объяснятьсвоѐпониманиенравственно-

философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучѐтомлитературногоразвитияобучающих

ся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическойи прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерныедля творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенностиавторскогоязыка и стиля; 

овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-литературныхпонятийи 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформлениясобственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество;проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,п

овесть, роман, 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,гражданскийидругие);сюжет,композиц

ия,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация, развязка, 

эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система 

образов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,ли

рический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественнаядеталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, 

ирония, сатира,сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, 

гипербола, умолчание,параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; 

инверсия,анафора,повтор;художественноевремяипространство;звукопись(аллитерация,ассонанс);ст

иль;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторичес

кому времени, определѐнномулитературному направлению); 



выявлятьсвязьмеждуважнейшими  фактами  биографии  писателей (в том 

числеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпох

и,авторского мировоззрения,проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

междуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественногопроизведения; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучѐтомвнутритекстовыхимежтекстовыхсвязей),образыпе

рсонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенностиязыка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературы 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 

поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучѐто

млитературногоразвития,индивидуальныхособенностей обучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличны

евидыустныхи  письменных  пересказов, обстоятельноотвечать  на  

вопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказы

ватьсюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии 

налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку 

зрения,используялитературные аргументы; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее 

250слов),писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения; 

представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос;исправлятьиредактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты;собиратьматериалиобраба

тыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на 

самостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразличныевидыцити

рования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельнопрочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской 

и зарубежнойлитературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетическогоанализа; 

9) пониматьважность  вдумчивого  чтения  и  изучения  произведений  

фольклораихудожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,и

сточникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоѐдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозор

порекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втом числе за счѐт 

произведенийсовременнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельност

ии уметь публично презентоватьполученные результаты; 

12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитературо

й,информационно-справочнымисистемами,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсякаталогами  

библиотек, библиографическими  указателями, системой  

поискавИнтернете;работатьсэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втом

числеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнныхвфедеральныйперечень. 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоениярабочейпрограммыследуетучитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разныхобучающихсясразнойскоростьюивразнойстепени,чтодиктуетнеобходимость 



дифференцированногоииндивидуальногоподходакнимипримененияразныхстратегийисо

зданияиндивидуальныхобразовательныхтраекторий достиженияэтихрезультатов. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Мифология 

1.1 Мифы народов России и мира 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Фольклор 

2.1 
Малые жанры: пословицы, поговорки, 

загадки 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.2 Сказки народов России и народов мира 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Литература первой половины XIX века 

3.1 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и 

Соловей», «Ворона и Лисица» 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.2 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

трѐх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях». 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.3 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


«Бородино» https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.4 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством» 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  14   

Раздел 4.Литература второй половины XIX века 

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.2 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские дети». «Школьник» 

и др.. Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент) 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.3 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник» 
5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  13   

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.2 

Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX—XX 

веков. А. П. Чехов (два рассказа по 

выбору).Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


др. М.М.Зощенко (два рассказа по 

выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча» и др. 

5.3 

Произведения отечественной литературы 

о природе и животных (не менее двух). 

Например, произведения А. И. Куприна, 

М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.4 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору).Например, «Корова», «Никита» 

и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.5 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро» 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  16   

Раздел 6.Литература XX—XXI веков 

6.1 

Произведения отечественной литературы 

на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», 

К.М.Симонов. "Сын артиллериста" и др. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.2 

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. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Железникова, Ю.Я.Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю.Абгарян 

6.3 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей. (одно по 

выбору). Например, К. Булычѐв 

«Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. (главы по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.4 

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  9   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», 

«Соловей» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.2 

Зарубежная сказочная проза. (одно 

произведение по выбору). Например, 

Л.Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

(главы); Дж.Р.Р.Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы) и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.3 

Зарубежная проза о детях и подростках. 

(два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зелѐное утро» и др. 

7.4 

Зарубежная приключенческая проза. (два 

произведения по выбору). Например, Р. 

Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чѐрная стрела» (главы по выбору) и др. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.5 

Зарубежная проза о животных. (одно-два 

произведения по выбору).Например, Э. 

Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свѐрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  8   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 
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 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Античная литература 

1.1 
Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» 

(фрагменты) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Фольклор 

2.1 

Былины (не менее двух). Например, 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Садко» 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

2.2 

Народные песни и баллады народов 

России и мира. (не менее трѐх песен и 

одной баллады), «Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Древнерусская литература 

3.1 

«Повесть временных лет» (не менее 

одного фрагмента). Например, «Сказание 

о белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», 

«Предание о смерти князя Олега» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


Итого по разделу  2   

Раздел 4.Литература первой половины XIX века 

4.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман 

«Дубровский» 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

4.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утѐс» и др. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

4.3 
А. В. Кольцов. Стихотворения не менее 

двух). «Косарь», «Соловей и др. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  13   

Раздел 5.Литература второй половины XIX века 

5.1 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

двух). «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.2 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее 

двух). «Учись у них — у дуба, у 

берѐзы…», «Я пришѐл к тебе с 

приветом…» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.3 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.4 Н. С. Лесков. Сказ «Левша» 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.5 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы) 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.6 А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.7 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  16   

Раздел 6.Литература ХХ века 

6.1 

Стихотворения отечественных поэтов 

начала ХХ века. (не менее 

двух).Например, стихотворения С. А. 

Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и 

др. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.2 

Стихотворения отечественных поэтов XX 

века. (не менее четырѐх стихотворений 

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. Самойлова 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.3 

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 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 

Новый год» и др.) 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.4 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


французского» https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.5 

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 

лѐгкая лодка в мире» и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.6 

Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов. (не 

менее двух).Например, А. В. Жвалевский 

и Е. Б. Пастернак. «Время всегда 

хорошее»; В. В. Ледерман. «Календарь 

ма(й)я» и др. 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.7 

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (два по 

выбору).Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. 

«Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…», 

«Что б ни делалось на свете…» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  19   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.2 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 

(главы по выбору) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


7.3 

Произведения зарубежных писателей на 

тему взросления человека. (не менее 

двух).Например, Ж. Верн. «Дети капитана 

Гранта» (главы по выбору); Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.4 

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. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 
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 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Древнерусская литература 

1.1 

Древнерусские повести. (одна повесть по 

выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха (в сокращении) 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Литература первой половины XIX века 

2.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

четырѐх).Например, «Во глубине 

сибирских руд…», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), 

«И. И. Пущину», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» и др. «Повести 

Белкина» («Станционный смотритель» и 

др.). Поэма «Полтава» (фрагмент) 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

2.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее четырѐх). Например, «Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите 

мне темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и др. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


и удалого купца Калашникова» 

2.3 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  13   

Раздел 3.Литература второй половины XIX века 

3.1 

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. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.2 Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала» 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.3 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «Железная 

дорога», «Размышления у парадного 

подъезда» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.4 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. 

(не менее двух стихотворений по 

выбору) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.5 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по 

выбору).Например, «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

3.6 
Произведения отечественных и 

зарубежных писателей на историческую 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


тему. (не менее двух). Например, 

произведения А. К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. Купера 

Итого по разделу  13   

Раздел 4.Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Тоска», «Злоумышленник» и 

др. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.2 

М. Горький. Ранние рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

4.3 

Сатирические произведения 

отечественной и зарубежной 

литературы. (не менее двух).Например, 

М. М. Зощенко, А.Т.Аверченко, Н. 

Тэффи, О. Генри, Я. Гашека 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

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», «Зелѐная лампа» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.2 

Отечественная поэзия первой половины 

XX века. Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по 

выбору).Например, стихотворения А. А. 

Блока, Н. С. Гумилѐва, М. И. Цветаевой 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


и др. 

5.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно 

по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.4 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» 

(один по выбору).Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и др. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

5.5 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Раздел 6.Литература второй половины XX века 

6.1 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Чудик», «Стенька 

Разин», «Критики» и др. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.2 

Стихотворения отечественных поэтов 

XX—XXI веков. (не менее четырѐх 

стихотворений двух поэтов): например, 

стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

6.3 

Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX — начала XXI 

века. (не менее двух).Например, 

произведения Ф. А. Абрамова, В. П. 

Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


Искандера и др. 

6.4 

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. 

«Лѐгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты 

свистеть, Йоханна?» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы по выбору). 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.2 

Зарубежная новеллистика. (одно-два 

произведения по выбору). Например, П. 

Мериме.«Маттео Фальконе»; О. Генри. 

«Дары волхвов», «Последний лист». 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

7.3 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц» 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Итоговые контрольные работы  2   2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


https://m.edsoo.ru/7f41727e 

Резервное время  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41727e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Литература XVIII века 

2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  3   

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух).Например, «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под таинственной, 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


холодной полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» 

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 
6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  19   

Раздел 4.Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). Например, «Ася»,«Первая 

любовь» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.2 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно произведение по 

выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.3 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

Раздел 5.Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по 

выбору).Например, произведения И. С. 

Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и 

др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5.2 

Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее трѐх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха».Например, 

стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

5.3 
М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). 

Например, «Собачье сердце» и др. 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

Раздел 6.Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и др.) 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский 

характер» 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.3 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.4 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин 

двор» 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.5 

Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX—XXI века (не 

менее двух).Например, произведения Е. 

И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее двух 

произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного 

выбора»).Например, произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


Патерсон, Б. Кауфман и др.) 

6.7 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века (не менее трѐх 

стихотворений).Например, 

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. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  13   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 «Измучась 

всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза 

на звѐзды не похожи…» и др. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (фрагменты по выбору) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Внеклассное чтение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итоговые контрольные работы  2   2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Резервное время  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Древнерусская литература 

1.1 «Слово о полку Игореве»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.2 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по 

выбору).Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

2.3 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  6   

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


3.2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.3 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее трѐх 

стихотворений по выбору) 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.4 

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 жѐны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я 

вас любил: любовь ещѐ, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

 15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.5 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Например, «Выхожу один 

я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пѐстрою толпою 

окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени» 

3.6 Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души» 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

3.7 

Отечественная проза первой половины 

XIX в. (одно произведение по 

выбору).Например, «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  49   

Раздел 4.Зарубежная литература 

4.1 
Данте. «Божественная комедия» (не 

менее двух фрагментов по выбору) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.2 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.3 
И.В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее 

двух фрагментов по выбору). 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

4.4 
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Душа моя мрачна. 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720


Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмент по выбору) 

4.5 

Зарубежная проза первой половины XIX 

в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Внеклассное чтение  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Итоговые контрольные работы  4   4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

Резервное время  14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   4   0   
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 2.1.3 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету «Истории» на уровне 

основногообщегообразованиясоставленанаосновеположенийитребованийкрезультатамосвоенияос

новнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО,атакжесучетомфедеральной   

программы   воспитания   и   подлежит   непосредственному     применениюприреализации 

обязательной части ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласносвоему назначению рабочая программа дает представление о 
целях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«История»;устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопок
лассам иструктурированиеего поразделам и темамкурса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Местопредмета«История»всистемеосновногообщегообразованияопределяетсяегопознавател

ьными  мировоззренческим значением, воспитательнымпотенциалом, вкладомв становление 

личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизнилюдей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важнымресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясе

мьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

пониманиячеловекаи общества в связипрошлого,настоящегои будущего. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личностишкольника,способногоксамоидентификациииопределениюсвоихценностныхориентировн

а основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом,активноитворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметныеумениявучебнойисоциа

льнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире,важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю,формированиеличностнойпозициипоотношениюк прошломуи настоящемуОтечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются ФГОС 

ООО.Науровнеосновногообщегообразования ключевыми задачамиявляются: 

формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,социальн

ой,культурнойсамоидентификациив окружающем мире; 

овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,приособомвнимании

к месту и ролиРоссии во всемирно-историческом процессе; 

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству—

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания,согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источникахинформациюо  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего, 

рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисторизма, вихдинамике,взаимосвязи 

ивзаимообусловленности; 

формированиеу  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебнойи     

внешкольной       деятельности, в       современном       поликультурном, 

полиэтничномимногоконфессиональномобществе
3
. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета 

«История»базовымучебнымпланом:в5—8классахпо2часавнеделю,в9классе–2(3)часавнеделюпри34 

учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
4
 

 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

 



Класс Разделыкурсов 
Количествоучеб

ныхчасов
5
 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвековИсторияРоссии. 23 
 ОтРусикРоссийскомугосударству 45 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVI—XVIIвв. 23 
 ИсторияРоссии.РоссиявXVI—XVIIвв.:  

 отвеликогокняжествакцарству 45 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVIIIв.ИсторияРоссии. 23 
 РоссиявконцеXVII—XVIIIвв.:отцарства кимперии 45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.XIX—началоХХв. 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ 

в.Введениев новейшую историюРоссии (* 

 

68 (84*) 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет 

«дон.э.»и «н.э.»).Историческаякарта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятияпервобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство.Присваивающеехозяйство.Роди родовые отношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениеремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседскойобщине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей.Искусствопервобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновениегосударственнойвласти.Объ

единениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники). Положение и повинности 

населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел.Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараонов;Тутмос 

III. МогуществоЕгиптапри РамсесеII. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамидыи гробницы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика,медицина).Письменность(иероглифы,папирус).ОткрытиеЖ.Ф.Шампольона.ИскусствоД

ревнегоЕгипта(архитектура, рельефы, фрески). 

 



ДревниецивилизацииМесопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства.Создание единогогосударства. Письменность.Мифыисказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии.Гибель 

империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесел,караванной и морской 

торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийскийалфавит. Палестина и ее 

население. Возникновение Израильского государства. Царь 

Соломон.Религиозныеверования.Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширение 

территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управлениеимперией.Религияперсов. 

ДревняяИндия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства.ПриходариеввСевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Общественноеуст

ройство,варны.Религиозныеверованиядревнихиндийцев.Легендыисказания.Возникновение   и   

распространение   буддизма.   Культурное   наследие   Древней   Индии   (эпосилитература, 

художественная культура, научное познание). 

ДревнийКитай 

ПриродныеусловияДревнегоКитая.Хозяйственнаядеятельностьиусловияжизнинаселения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. ВозведениеВеликой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев.Храмы. 

Древняя Греция. 

ЭллинизмДревнейшаяГреция 

Природныеусловия   Древней   Греции.   Занятия   населения.   Древнейшие   государствана Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея»

. 

Греческиеполисы 

Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческаяколонизация.Метрополиии колонии. 

Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена,ихзначение.Спарта:основныегру

ппынаселения,политическоеустройство.Организациявоенногодела.Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне,ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персамиАттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-

персидскихвойн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады. 

КультураДревнейГреции 

Религиядревнихгреков;пантеонбогов.Храмыижрецы.Развитиенаук.Греческаяфилософия. Школа и 

образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура.Повседневная жизнь и быт 

древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческиеигрыв Олимпии. 



Македонскиезавоевания.Эллинизм 

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедониинадгреческимиполисами.Корин

фскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександраМакедонс

кого.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира. Александрия 

Египетская. 

ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода-

государства.Наследиеэтрусков.ЛегендыобоснованииРима.Римэпохицарей.Республикаримских 

граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древнихримлян.Боги.Жрецы. Завоевание РимомИталии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 

ВойныРима  с  Карфагеном.  Ганнибал;  битва  при  Каннах.  Поражение  Карфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюреформу.Деятельностьбратьев   

Гракхов:   проекты   реформ,   мероприятия,   итоги.   Гражданская   войнаи установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах.Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследникамиЦезаря.Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателииправители.Рим

скаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневнаяжизньвстолицеипровинция

х.Возникновениеираспространениехристианства.ИмператорКонстантин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную иВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 
3 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ 

Введение.Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.ЗавоеваниефранкамиГаллии.

Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти.Салическаяправда.Принятиефранкамихристианства. 

ФранкскоегосударствовVIII—

IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартеллиеговоеннаяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Уп

равлениеимперией.«Каролингскоевозрождение».Верденский раздел, его причиныи значение. 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.БританияиИрлан

диявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранниеславянскиегосударств

а.ВозникновениеВенгерскогокоролевства.ХристианизацияЕвропы.Светские правители и папы. 

Византийскаяимперияв VI—ХI вв. 

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.В

нешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Властьимператораи церковь. Церковные соборы. 

Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественнаякультура(архитектура, мозаика, 

фреска, иконопись). 

Арабыв VI—ХI вв. 



Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционныеверования.ПророкМухаммадивозникновениеислама.Хиджра.Победановойверы.Кора

н.Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Культураисламскогомира.Образованиеин

аука.Рольарабского языка.Расцветлитературыи искусства.Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество 

Аграрноепроизводство.  Натуральное  хозяйство.  Феодальное  землевладение.  Знатьи рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство:зависимостьот 

сеньора, повинности,условия жизни.Крестьянскаяобщина. 

Города—

центрыремесла,торговли,культуры.Населениегородов.Цехиигильдии.Городскоеуправление.Борьбаг

ородовзасамоуправление.Средневековыегорода-

республики.Развитиеторговли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземноморьеинаБалтике.Ганза.Обликср

едневековыхгородов.Образ жизнии быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба папза 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретиков. 

ГосударстваЕвропыв ХII—ХVвв. 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-

представительнаямонархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняя

война;Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в 

XIV—

XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итальянск

ие государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в периодзрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

УотаТайлера).Гуситское движениев Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII—ХVвв.Экспансиятурок-османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

КультурасредневековойЕвропы 

Представлениясредневекового   человека   о   мире.   Место   религии   в   жизни   человекаи 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековыйэпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор.Романскийиготически

йстиливхудожественнойкультуре.Развитиезнанийоприродеичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождени

е: художники    и    их    творения.    Изобретение    европейского    книгопечатания;И.Гутенберг. 

СтраныВостока вСредниевека 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 

управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:общественныйстроймо

нгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчиненнымитерриториями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония 

вСредниевека:образованиегосударства,властьимператоровиуправлениесегунов.Индия:раздробленн

остьиндийскихкняжеств,вторжение мусульман,Делийскийсултанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура.Появлениее

вропейскихзавоевателей. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИСТОРИЯРОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российскойистрии.Источники поисторииРоссии. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропавсередине I 

тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

ПетроглифыБеломорья    и    Онежского    озера.    Особенности    перехода    от    присваивающего    

хозяйствакпроизводящему.Ареалыдревнейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллических 



орудийиихвлияниенапервобытноеобщество.Центрыдревнейшейметаллургии.Кочевыеобществаевра

зийскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольвраспространениикультурныхвзаи

мовлияний.Появлениепервоговмиреколесноготранспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифскаякультура.Античныегорода-

государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей.АнтичныйХерсонес. 

Скифскоецарство в Крыму.Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянскойпрародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных,западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-

угры.Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновение

княжеской власти. Традиционныеверования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат. 

Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

Русьв IX — начале XIIв. 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природ

но-климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс. н.э. 

Формированиеновойполитическойи этническойкарты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования 

государстваРусь.СкандинавынаРуси.НачалодинастииРюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.ОтношениясВизан

тийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы,кочевникамиевропейскихстеп

ей.Русьвмеждународнойторговле.Путь«изварягвгреки».Волжскийторговыйпуть.Языческий 

пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX—началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля. 

КрупнейшиегородаРуси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины.Территориально-

политическаяструктураРуси,волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

ВладимираСвятого.ЯрославМудрый. Русьпри Ярославичах.ВладимирМономах. Русскаяцерковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке.Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международныесвязи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной,Западнойи Северной Европы.Херсонес в культурныхконтактах Руси иВизантии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 
мирасредневековогочеловека. 

Повседневная  жизнь, сельский   и   городской   быт.   Положение   женщины.   Детииихвоспитание. 
Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевскаятрадициянаРуси. Письменность.Распространение грамотности,берестяныеграмоты. 

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы.«Словоо 
Законе и Благодати». 

Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыерусскиежития.ПроизведенияВлад

имираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятин

наяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородская.Материальнаякультура. Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

РусьвсерединеXII—началеXIIIв. 

Формированиесистемыземель—

самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Ч

ерниговская,Смоленская,Галицкая, 



Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюцияобщественногостроя и права; внешняяполитикарусских земель. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

БелокаменныехрамыСеверо-

ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковьПокрованаНерли,Георгиевскийсобор 

Юрьева-Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.ПоходыБатыянаВосточн

уюЕвропу.ВозникновениеЗолотойОрды.Судьбырусскихземельпослемонгольского  нашествия.  

Система  зависимости  русских    земель    от    ордынских    ханов(такназываемое ордынское иго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевегосоставчасти

русскихземель.Северо-западныеземли:НовгородскаяиПсковская.Политическийстрой 

НовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгороди немецкаяГанза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

АлександрНевский.ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.Борьбазавеликоекняжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского 

княжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположениямосковски

хкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 
периодрусскойистории.СвятительАлексийМосковский ипреподобныйСергийРадонежский. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII—XVвв.Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи.Принятиеислама.Ослабление государстваво второйполовинеXIVв., нашествиеТимура. 

РаспадЗолотойОрды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство.Сибирскоеханство.Астраханск

оеханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.НародыСеверногоКавказа.Италья

нскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайяидругие) иихрольв 

системеторговыхиполитическихсвязейРуси сЗападом иВостоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связисзавершениеммонгольскихзавоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурн

ыесвязиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыи культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 

Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура.КаменныесоборыКремля.Изобразительноеискусство.Фео

фанГрек. Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединениерусских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четвертиXV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой,Ливонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.ПадениеВизантиииростцерков

но-политическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москва—

третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширение

международныхсвязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великогокнязя:новаягосударственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроит

ельство.Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжескойвласти.Флорентийскаяуния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутрицерк

овнаяборьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры 

единогоРусскогогосударства.Летописание:общерусскоеирегиональное.Житийнаялитература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 

мировогоискусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковскийпериоды. 
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сдревнейшихвремендоконцаXVв. 

Обобщение 
4 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. КОНЕЦXV—XVIIв. 

 

Введение.Понятие«Новоевремя».Хронологическиерамкиипериодизацияистории 

Новоговремени. 

Великиегеографическиеоткрытия 

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.ПоискиевропейцамиморскихпутейвстраныВостока.

ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамойморскогопутивИндию.

КругосветноеплаваниеМагеллана.ПлаванияТасманаи открытие Австралии. Завоевания 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес,Ф.Писарро).ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-

восточногоморскогопутивКитайиИндию.Политические,экономическиеикультурныепоследствияВел

икихгеографическихоткрытийконцаXV — XVIв. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв. 

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появлениемануфактур.Возникновениекапитал

истическихотношений.Распространениенаемноготрудавдеревне.Расширениевнутреннегоимирового

рынков.Изменениявсословнойструктуреобщества,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневная

жизньобитателейгородов идеревень. 

Реформацияи контрреформацияв Европе 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформациииКрестья

нскаявойнавГермании.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Кальвинизм.Религиозныевойны.Бор

ьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения.Контрреформация. Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв. 

Абсолютизми   сословное   представительство.   Преодоление   раздробленности.   

Борьбазаколониальныевладения. Начало формированияколониальныхимперий. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политикаиспанских 

Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники,формыборьбы.Итогии значениеНидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.ЛюдовикXIIIикард

инал Ришелье. Фронда. ФранцузскийабсолютизмприЛюдовикеXIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях.Огораживания.Укреп

лениекоролевскойвластиприТюдорах.ГенрихVIIIикоролевскаяреформация.«Золотойвек»Елизаветы 

I. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапыреволюции.Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. РеставрацияСтюартов.Славная 

революция.Становление английскойпарламентскоймонархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его.Германские 

государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование РечиПосполитой. 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновениеинтересоввприобретенииколониальныхвладенийигосподственаторговыхпутях.Против

остояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов.Тридцатилетняявойна.Вестфальский мир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовое время 
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Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение.МирчеловекавлитературераннегоНовоговремени.М.Сервантес.У.Шекспир.Стилихудо

жественнойкультуры(барокко,классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма.Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиесяученыеи 

ихоткрытия(Н. Коперник,И. Ньютон).Утверждениерационализма. 

СтраныВостока вXVI—XVIIвв. 

Османскаяимперия:навершинемогущества.СулейманIВеликолепный:завоеватель,законодатель. 

Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

ВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-

Индскиекомпании.КитайвэпохуМин.Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии 

Цин.Япония:борьбазнатныхклановзавласть,установлениесегунатаТокугава,укреплениецентрализов

анногогосударства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство 

странВостокав XVI—XVIIвв. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВАК 

ЦАРСТВУ (45 ч) 

Россияв XVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединениярусскихземельвокругМосквы:присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель.

Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевеликокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокн

яжествавпервойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымским 

иКазанскимханствами, посольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказныхучреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государствоицерковь

. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князейвеликокняжескойвласти. Унификацияденежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 
Московскоевосстание1547г.Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесоставизначение.П

оявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавыйсобор.Земская реформа— 

формированиеоргановместногосамоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе».Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

НижнегоПоволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при 

Молодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причиныихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоорд

ена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

ТимофеевичанаСибирское ханство. Начало присоединенияк России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

ФормированиеГосударева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедныхлетах».Формированиевольногоказаче

ства. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-

угорскиенароды.НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществование

религийвРоссийскомгосударстве.Русскаяправославнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгородаи Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

ПротиворечивостьличностиИванаГрозного.Результаты и ценапреобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении.ПравлениеБорисаГодунова.Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  

договорсоШвецией:восстановлениепозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымским 



ханством.Строительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянст

ва:Указоб «урочныхлетах». ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

СмутавРоссии 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношениибоярства. 

Голод1601—1603 гг. 

иобострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссиипольско-

литовскихотрядов.Тушинскийлагерь самозванцаподМосквой. 

ОборонаТроице-Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.Поход войска 

М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

ОткрытоевступлениеРечиПосполитойв войнупротивРоссии. ОборонаСмоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбраниина престол 

польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву.Подъемнационально-

освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгородашведскимивойсками.«Советвсеяземли». 

ОсвобождениеМосквыв1612г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности.Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

противцентральнойвласти. Столбовский мир со Швецией: 

утратавыходакБалтийскомуморю.ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславан

аМоскву.ЗаключениеДеулинскогоперемириясРечьюПосполитой.Итогиипоследствия 

Смутноговремени. 

Россияв XVIIв. 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэкономического 

потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

РольпатриархаФиларета в управлении государством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумыв управлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.Затуханиедеятельности

Земскихсоборов. 

*Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. ПатриархНикон, 

его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.

Налоговая(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

УкреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийског

огосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.ТорговлясевропейскимистранамииВостоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духовенство,торговы

елюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,казаки,крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунтв Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформлениякрепостного права и 

территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт.Побегикрестьян наДон и 

в Сибирь.Восстание Степана Разина. 

ВнешняяполитикаРоссии   в   XVII   в.   Возобновление   дипломатических   

контактовсостранамиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контактыс 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространениюкатоличества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Пер

еяславская 



рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и 

РечьюПосполитой1654—1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656—1658гг.иее 

результаты. Укрепление южныхрубежей. 

Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение».«Чигирин

скаявойна»и 

Бахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы. 

ВоенныестолкновениясманьчжурамииимпериейЦин(Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

ПлаваниеСеменаДежнева.ВыходкТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаииссле

дование бассейнареки Амур. Освоение ПоволжьяиСибири. 

Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствоих

ристианизация.Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэлиты. 

КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI—XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеи предметы быта. 

Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементовевропейскойкультуры 

в быт высшихслоевнаселения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стильвархитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырск

иеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново-Иерусалимский).Крепости(Китай-

город,Смоленский,Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкаменныхдел.Деревянноез

одчество.Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи.Парсунная 

живопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИванаГрозногоскняземАн

дреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогоначала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейскогокультурноговлияния.Посадская 

сатираXVIIв. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепоистории. 

Нашкрай в XVI—XVIIвв. 

Обобщение 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв. (23ч) 

Введение. 

ВекПросвещения 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространениеидей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение)сознания.КультРазума.Франция—

центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. 

Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. 

Д’Аламбер).ГерманскоеПросвещение.РаспространениеидейПросвещениявАмерике.Влияниепросвет

ителейнаизменениепредставленийоботношенияхвластииобщества.«Союзкоролейифилософов». 

ГосударстваЕвропыв XVIIIв. 

МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенныйабсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новыевеяния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхземель.Экономическаяполитикавласт

и.Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

ПредпосылкипромышленногопереворотавАнглии.Техническиеизобретенияисозданиепервыхмашин.

Появлениефабрик,заменаручноготрудамашинным.Социальныеиэкономическиепоследствия 



промышленногопереворота.Условиятрудаибытафабричныхрабочих.Движенияпротеста.Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.Попыткипроведенияреформ. 

Королевская власть и сословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв.Раздробленность 

Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия 

вXVIIIв.ПравлениеМарииТерезиииИосифаII.Реформыпросвещенногоабсолютизма.Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над 

частьюитальянскихземель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегоразвития,ослаблениемежду

народныхпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.Попыткипроведенияреформ в Португалии. 

Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

ЮжнойАмерике.Недовольствонаселения колонийполитикойметрополий. 

БританскиеколониивСеверной Америке:борьбазанезависимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев.Складываниеместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколони

и:особенностиэкономическогоразвитияисоциальныхотношений.Противоречиямеждуметрополиейик

олониями.«Бостонскоечаепитие».Первый   Континентальный   

конгресс(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесражениявойны.Созданиерегулярнойармиипо

дкомандованиемДж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Переломввойнеи  ее  

завершение.  Поддержка  колонистов  со  стороны  России.  Итоги  

Войнызанезависимость.Конституция(1787).«Отцы-

основатели».Билльоправах(1791).Значениезавоеваниясевероамериканскими штатами 

независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновныеэтапыреволюции.Началореволюции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции(Ж. Ж. 

Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. 

Вареннскийкризис.Началовойнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаябор

ьбав годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет 

общественногоспасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, 

борьба 

противцеркви,новыйкалендарь.Термидорианскийпереворот(27июля1794г.).УчреждениеДиректории

. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 

г.).Установлениережима консульства.Итогии значениереволюции. 

Европейскаякультурав XVIIIв. 

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов.Достижениявестествен

ныхнаукахимедицине.Продолжениегеографическихоткрытий.Распространениеобразования.Литерат

ураXVIIIв.:жанры,писатели,великиероманы.Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры,популярныеавторы,произведения.Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитател

ейгородов и деревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународныхотношенияхвXVIII

в.Северная война(1700—1721). Династическиевойны«занаследство». 

Семилетняявойна(1756—
1763).РазделыРечиПосполитой.ВойныантифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции. 

Колониальныезахваты европейскихдержав. 

СтраныВостока в XVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведенияреформ; 

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владениявИндии.Утверждениебританскоговладычества.Китай.ИмперияЦинвXVIIIв.:властьманьчж

урскихимператоров,системауправлениястраной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношения с 

Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме.Положениесословий. 

Культурастран Востока в XVIIIв. 



Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ 

ЦАРСТВАКИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение. 

Россиявэпоху преобразованийПетраI 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача.НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований.Азовскиепоходы. Великое посольствои его значение.СподвижникиПетра I. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Созданиебазыметаллургическойинду

стриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударствавсозданиипромышленности.

Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда.Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушнойподати. 

Социальная   политика.   Консолидация   дворянского   сословия,   повышение   его   

роливуправлениистраной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепоотношени

юккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениииусиление 

налоговогогнета. Положениекрестьян.Переписинаселения (ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиобластная(губе

рнская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентрализации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положениеинославныхконфес
сий. 

Оппозиция  реформам   Петра   I.   Социальные   движения   в   первой   четверти 

XVIII в.ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначалевойныиихпреодоление.Б

итваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.Борьбаза гегемонию на Балтике. Сражения у 

м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.Закрепление России на берегах 

Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский походПетра I. 

Преобразования   Петра   I   в   области   культуры.   Доминирование   светского   началав 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпеча

ти.Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетров

скойэпохи.Скульптура и архитектура.Памятникираннего барокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежизнироссийс

когодворянства.«Юностичестноезерцало».Новыеформыобщениявдворянскойсреде.Ассамблеи,балы,

светскиегосударственныепраздники.Европейскийстильводежде, развлечениях, питании. 

Измененияв положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI. Дворцовыеперевороты(7ч) 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.СозданиеВерховн

оготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.Кондиции«верховников»иприхо

дквластиАнныИоанновны.Кабинетминистров.РольЭ. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, 

Б. Х. Миниха в управлении и политической жизнистраны. 



Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшегожузаподсуверенитет Российскойимперии.Войнас Османскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешнейто

рговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувалов.Россиявмеждународны

х конфликтах 1740—1750-хгг.Участие в Семилетнейвойне. 

ПетрIII. Манифесто вольностидворянства.Причиныпереворота 28июня1762г. 

Россия в 1760—1790-х 

гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 
ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 
«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Деятельност

ьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства.Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольноеэкономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Пол

ожениесословий.Дворянство—

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.С

озданиедворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавнал

оговойсфереигородскомуправлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинахимперии.ЛиквидациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожского.Формиров

аниеКубанскогоказачества.АктивизациядеятельностипопривлечениюиностранцеввРоссию.Расселен

иеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверотерпимостипоотношениюкне

православныминехристианскимконфессиям.Политикапоотношениюкисламу. Башкирские 

восстания.Формирование чертыоседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные,государственные,монастырские.Условияжизни  крепостной  деревни.  Права  

помещикапо отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Ролькрепостногостроя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитиипромышленности.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостныхоброчныхкрес

тьянкработенамануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов.Росттекстильнойпромышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовы

и другие. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-транспортныесистемы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во 

внутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалороссии.Пар

тнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторговогобаланса. 

Обострение    социальных    противоречий.    Чумной    бунт    в    Москве.    

ВосстаниеподпредводительствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхаракте

рдвижения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстаниянавнутреннюю 

политикуи развитиеобщественной мысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.Панини А. А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. 

А.Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.Присоединение

КрымаиСеверногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.Строительствоновыхгород

овипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II наюг в 1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала 

1770-хгг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольского 



государства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПруссией.Первый,второ

й и третий разделы. 

Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость.ВосстаниеподпредводительствомТ.Костюшко. 

РоссияприПавлеI.ЛичностьПавлаIиеевлияниенаполитикустраны.Основныепринципы внутренней 

политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизмачерезотказ  от  

принципов  «просвещенного  абсолютизма»  и  усиление  

бюрократическогоиполицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.Актопрестолонас

ледиии Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношениясостоличнойзнатью.Мерывобластивнешнейполитики.Причиныдворцовогоперевор

ота11 марта1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походыА.В. 
Суворова.Действияэскадры Ф. Ф.Ушакова в Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе.Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкр

естьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего«ПутешествиеизПетербургав Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культурыпосле 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы.МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевропейскойхудожест

венной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культурыученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культурерусскогонарода и историческому прошломуРоссии к концустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главнаязадача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

ОсвоениеАляскииСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитиерусскоголитературногоязыка. Российскаяакадемия. Е. Р.Дашкова. 

М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание«новойпороды»людей.Осно

ваниевоспитательныхдомоввСанкт-

ПетербургеиМоскве,ИнститутаблагородныхдевицвСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведен

иядляюношестваиздворянства. Московский университет— первыйроссийскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана.Регулярны

йхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.БарокковархитектуреМосквыиПетербурга.Переходк

классицизму,созданиеархитектурныхансамблейвстилеклассицизмав обеих столицах.В. И. 

Баженов,М. Ф. Казаков,Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

АкадемияхудожестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеянияви

зобразительном искусстве в концестолетия. 

Наш край в XVIIIв. 

Обобщение). 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. XIX—НАЧАЛОХХ в. 

(23 (34) ч) 

Введение. 

Европав начале XIXв. 



ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство.Наполеоновскиевойны.

Антинаполеоновскиекоалиции.ПолитикаНаполеонавзавоеванныхстранах.Отношениенаселениякзав

оевателям:сопротивление,сотрудничество.ПоходармииНаполеонавРоссиюикрушениеФранцузскойи

мперии.Венскийконгресс:цели,главныеучастники,решения. Создание Священногосоюза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальныеотношения

, политическиепроцессы 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоциальнойструктуре

общества.Распространениесоциалистическихидей;социалисты-утописты. 

Выступлениярабочих.  Социальные  и  национальные  движения  в  странах  Европы. 
Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-егг. 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания:борьбазапарламентск

уюреформу;чартизм.Нарастаниеосвободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции.Европейскиерево

люции1830г.и1848—1849гг.Возникновениеираспространениемарксизма. 

СтраныЕвропыиСеверной АмерикивсерединеХIХ —началеХХв. 

Великобританияв  Викторианскую  эпоху.  «Мастерская  мира».  Рабочее  движение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 
Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизацияколониальнойэкспанси

и. Франко-германскаявойна1870—1871гг.Парижскаякоммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 
Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включениеимпериив систему 

внешнеполитическихсоюзов и колониальныезахваты. 

Страны     Центральной     и     Юго-Восточной     Европы     во     второй     половинеXIX — 

начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положениенародов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии(1867).Югославянскиенароды:борьбазаосвобождениеотосманскогогосподства.Русско-

турецкаявойна1877—1878 гг.,ее итоги. 

СоединенныеШтатыАмерики.СевериЮг:экономика,социальныеотношения,политическаяжизнь.П

роблемарабства;аболиционизм.Гражданскаявойна(1861—

1865):причины,участники,итоги.А.Линкольн.ВосстановлениеЮга.ПромышленныйроствконцеXIX 

в. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконце 

XIX —началеХХ в. 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция.Индустриализация.Моноп

олистическийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленностии сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый 

Свет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.Образованиесоциалисти

ческихпартий. 

СтраныЛатинскойАмерикив XIX— начале ХХв. 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Колониальноеобщество.Освободительнаябор

ьба:задачи,участники,формывыступлений.Ф.Д.Туссен-

Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАнастраныЛатинскойАм

ерики.Традиционныеотношения;латифундизм.Проблемымодернизации.Мексиканскаяреволюция19

10—1917 гг.:участники, итоги,значение. 

СтраныАзиив ХIХ — начале ХХ в. 



Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава.«ОткрытиеЯпонии».РеставрацияМэйдзи.В

ведениеконституции.Модернизациявэкономикеисоциальныхотношениях.Переход к 

политикезавоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. 

Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанзимата.Приняти

еконституции.Младотурецкая революция 1908—1909гг. 

Революция1905—1911 г.в Иране. 

Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвижение.Восстаниесипаев(1857—

1859).ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны.ПолитическоеразвитиеИндиивовторойполови

неXIX в.СозданиеИндийскогонациональногоконгресса.Б.Тилак, М.К.Ганди. 

НародыАфрикив ХIХ — начале ХХ в. 

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурскаявойна. 

Развитиекультуры в XIX—начале ХХ в. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX—началеХХв.Революциявфизике. 

Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии. 
Распространениеобразования.Техническийпрогрессиизменениявусловияхтрудаиповседневнойжизн

илюдей.ХудожественнаякультураXIX—началаХХв.Эволюциястилейв литературе, живописи: 

классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Сменастилей в архитектуре. 

Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятеликультуры:жизньи 

творчество. 

МеждународныеотношениявXIX—начале XXв. 

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполитическиеинтересывеликихдержав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальныеимперии. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира.Формированиевоенно-

политическихблоковвеликихдержав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американскаявойна,русско-

японскаявойна,боснийский кризис).Балканские войны. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИСТОРИЯРОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВXIX— НАЧАЛЕ XXВ. (45 (58) ч) 
Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйкомитет.Реформы 

государственного управления.М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—

1807гг.Тильзитский мир. ВойнасоШвецией1808—1809 г. 

и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественнаявойна1812г.—

важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венскийконгрессиего решения. Священный 

союз. Возрастание роли России в европейской политике после победынадНаполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция 

1815г.Военныепоселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстаниедекабристов 

14декабря 1825г. 

Николаевскоесамодержавие: государственныйконсерватизм 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяполитикавусловиях

политическогоконсерватизма.Государственнаярегламентацияобщественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация 

законов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Реформагосударственных 



крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие,народность».Формирование профессиональнойбюрократии. 

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-турецкаявойны.*РоссияиЗападнаяЕвропа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе.Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя.Парижскиймир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин,конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Началожелезнодорожного    строительства.    Москва    и    Петербург: спор    двух    столиц.    

Городакакадминистративные,торговыеипромышленные центры.Городское самоуправление. 

Общественнаяжизнь  в  1830—1850-е  гг.  Роль  литературы, печати, 

университетоввформированиинезависимогообщественногомнения.Общественнаямысль:официальн

аяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теориирусского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма 

нарусскуюобщественнуюмысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобщественныхдебатов. 

Культурноепространство империив первойполовинеXIXв. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяполитикавобластик

ультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русскойлитературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитиенаукиитехники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРусскогоге

ографическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

частьевропейскойкультуры. 

НародыРоссиив первойполовинеXIXв. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основныеконфессии    (католичество,      протестантство,      ислам,      иудаизм,      буддизм).      

Конфликтыисотрудничествомеждународами.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраина

химперии.Царство  Польское.  Польское  восстание  1830—1831  гг.  Присоединение  

ГрузиииЗакавказья. Кавказская война.Движение Шамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII 

Реформы1860—1870-хгг.—

движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследст

вия.Крестьянскаяобщина.Земскаяи городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и 

развитиеправовогосознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроест

раны.Конституционныйвопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.ПрисоединениеСредней

Азии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877—1878гг.РоссиянаДальнем Востоке. 

Россияв 1880—1890-х гг.(4 ч) 
«Народноесамодержавие»АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйн

ационализм.Реформыи«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.  Ограничение   

общественной   самодеятельности.   Местное   

самоуправлениеисамодержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печат

ьицензура.Экономическаямодернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономику.Форсиров

анноеразвитиепромышленности.Финансоваяполитика.Консервацияаграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициииновации.Общинноеземлев

ладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьего 



и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализацияи  урбанизация.  Железные  дороги  и  их  роль  в  экономическойисоциальной  

модернизации.  Миграции  сельского  населения  в  города.  Рабочий  

вопросиегоособенностивРоссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспос

обыего решения. 

Культурноепространство империиво второйполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры.Техническийпрогрессипеременывповседневнойжизни.Развитиетранспорта,связи.Ростобра

зованияираспространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Рольпечатногословав 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыи ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная 

значимостьхудожественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектураиградостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиозноговозрожде

нияународовРоссийскойимперии.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенационал

ьныхкультуринародов.Национальнаяполитикасамодержавия.Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос.Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. МиссииРусскойправославной церкви и 

еезнаменитые миссионеры. 

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдвижений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширениепубличнойсферы(общественноесамоуправление,печать,образование,суд).Феноменинтел

лигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенческоедвижение.Рабочеедвижен

ие. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизмаи других 

направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формыпол

итическойоппозиции:земскоедвижение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое обществопропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народнаяволя». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса».IсъездРСД

РП. 

Россияна порогеХХ в. 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическийрост.Промышленноеразвити

е.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Россия — 

мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястратификация.Разложениесослов

ных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальнаяхарактеристикаиборьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихо

зяйства.Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперской 

идеологии. Распространениесветской этикии культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурныедвижения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японскаявойна1904 - 1905 гг.ОборонаПорт-Артура. Цусимское сражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии. 

НиколайIIиегоокружение. 



Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних 

дел.Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения».Банкетнаякампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 
«Кровавоевоскресенье»9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихгородскихслоев,солдат

иматросов.Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка.Манифест 

17октября1905г.Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияии

хлидеры.Неонародническиепартиииорганизации(социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Совет

ыипрофсоюзы.Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыст

уплений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственнуюдуму. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственнойдумы:итогии уроки. 

Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальные   

преобразования.   П.   А.   Столыпин:   программа   системных   реформ,   масштабирезультаты.   

Незавершенность   преобразований   и   нарастание   социальных   противоречий.IIIи IV 

Государственная дума. 

Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии.Россиявпреддвериими
ровойкатастрофы. 

Серебряныйвекроссийскойкультуры.Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Миров
оззренческиеценностии стильжизни.ЛитератураначалаXX в.Живопись. 

«Мир     искусства».     Архитектура.     Скульптура.     Драматический     театр:     
традициииноваторство.Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымобществоминаро

дом.Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерусской 

философской школы.Вклад России начала 

XX в. в мировуюкультуру. 

Нашкрай в XIX —начале ХХ в. 

Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся следующиеубежденияи качества: 

всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотно

шение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государст

венным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициямразныхнародов, проживающихв родной стране; 

всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисторическойтрадицииипримеровгражданскогослуже

ния  Отечеству;  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданинаи реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,стран

ы; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящихущербсоциальнойи природнойсреде; 



вдуховно-нравственнойсфере:представлениеотрадиционныхдуховно-

нравственныхценностяхнародовРоссии;ориентациянаморальныеценностиинормысовременногоросс

ийскогообществавситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,ат

акжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпос

ледствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаи

общества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующихпоколений;   овладение   

навыками   познания   и   оценки   событий   прошлогос позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющейсовременногообщественного сознания; 

всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурноммногообразиисвоейстраны и мира; 

осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средствакоммуникации;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкул

ьтурныхтрадицийи народноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругихнародов; 

вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизниинеобходимост

иеесохранения(втомчисле—

наосновепримеровизистории);представлениеобидеалахгармоничногофизическогоидуховногоразвит

иячеловекависторическихобществах(вантичноммире, эпохуВозрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовойдеятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовойдеятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраектории образования 

ижизненныхпланов; 

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприродно

йсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий,приносящихвредокружающейсреде;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэколо

гическойнаправленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представленияоб 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 

новымжизненнымусловиям,  о   значении   совместной   деятельности   для   конструктивного   

ответанаприродныеи социальныевызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизученияисториинауровнеосновногообщегообразованиявыражаютс

я в следующих качествахи действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать историческиефакты (в 

форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрыватьпричинно-

следственныесвязисобытий; 

сравниватьсобытия,  ситуации,  выявляя  общие  черты  и  различия;  формулироватьиобосновывать 
выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу;намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта;систематизи

роватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;соотн

оситьполученныйрезультатсимеющимсязнанием;определятьновизнуиобоснованностьполученногор

езультата;представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах 

(сообщение,эссе,презентация, реферат,учебныйпроект идругие); 

работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебник,

текстыисторическихисточников,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсыи другие) — 

извлекатьинформацию изисточника; 



различать  виды   источников   исторической   информации; высказывать   суждениео 

достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем 

илисформулированнымсамостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременномми

ре;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеисходствовысказывае

мыхоценок;выражатьиаргументироватьсвоюточкузренияв устном высказывании, письменном 

тексте; публично представлять результаты 

выполненногоисследования,проекта;осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействияв

школеисоциальномокружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеровзначениесовместнойработыкакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей;план

ироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории,в   том   числе   

—   на   региональном   материале;   определять   свое   участие   в   общей   

работеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватьполученныерезультатыис

вой вклад в общую работу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы,требую

щейрешения;составлениепланадействийиопределениеспособарешения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля,
 рефлексииисамооценкиполученных результатов; 

способностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтруднос

тей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;ставить

 себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 
регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщени

я. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВоФГОСОООустановлено,чтопредметныерезультатыпоучебномупредмету«История» 

должныобеспечивать: 
1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессов;соотноситьсобытияи

сторииразныхстранинародовсисторическимипериодами,событиямирегиональнойи мировой 

истории, события истории родного края и истории России; определять 

современниковисторическихсобытий, явлений,процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различныеисторическиеэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактическ

их задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

историческихсобытиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториии

ихучастниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеобходимыхфакт

ов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий,явлений,процессов; 

6) умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессовизучае

могопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиХХ—

началаXXIв.(ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.,ВеликаяОтечественнаявойна,распадССС

Р,сложные1990-егг.,возрождениестраныс 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческоезначениесобытий; 



 
эпохи; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторические 

 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрения 

сопоройнафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные,аудиовизуальные; 

10) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиисторичес

киеисточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая),оцениватьихполнотуидостоверность

,соотноситьсисторическимпериодом;соотноситьизвлеченнуюинформацию с информацией из 

других источников при изучении исторических событий, 

явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основеисторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию,представленнуюнаисторической карте/схеме,с информациейиз другихисточников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации;представлятьисторическую информацию ввидетаблиц, схем, диаграмм; 

13) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторич

ескойинформациивсправочнойлитературе,Интернетедлярешенияпознавательныхзадач,оцениватьп

олнотуи верифицированностьинформации; 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойи 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания международами,людьмиразныхкультур, уважениякисторическому 

наследиюнародовРоссии. 

УказанныеположенияФГОСОООразвернутыиструктурированывпрограммеввидепланируемых 

результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельностишкольниковприизученииистории,отработысхронологиейиисторическимифактамидопр

именениязнанийв общении, социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Истории»обучащимисявключают: 

целостные    представления    об    историческом    пути    человечества,    разных    

народовигосударств;опреемственностиисторическихэпох;оместеи ролиРоссиивмировойистории; 

базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторическогоанализадляр

аскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисовременности; 

умениеработать: 
а)сосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформации(учебник,научно-

популярнаялитература,интернет-ресурсыидругие),оцениваяихинформационныеособенностии 

достоверность сприменением метапредметного подхода; 

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественнымиисточниками—

извлекать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию; 

определятьинформационнуюценностьизначимостьисточника; 
способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессовистории 

родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 

знанииисторическихфактов, дат, понятий; 

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 
историческихличностейв отечественной и всемирнойистории; 

способностьприменятьисторическиезнаниявшкольномивнешкольномобщениикакосновудиалогавпо
ликультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры, 



национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российскогообщества; 

осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныи мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшимисобытиямиХХ — начала XXIв. 

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрезультатовможетбытьобеспеченовведениемотдель

ногоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»
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,предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории XX— XXI вв. в 10—11 

классах.Изучениеданногомодуляпризваносформироватьбазудляовладениязнаниямиобосновныхэтап

ахиключевыхсобытияхисторииРоссииНовейшеговремени(Российскаяреволюция1917—

1922гг.,ВеликаяОтечественнаявойна1941—1945   гг.,   распад   СССР,   сложные1990-

егг.,возрождениестраны с 2000-хгг.,воссоединение Крымас Россией в2014 г.). 

Названныерезультатыносяткомплексныйхарактер,внихорганичносочетаютсяпознавательно-
исторические,мировоззренческиеи метапредметныекомпоненты. 

Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности.Онипредста
влены в следующих основныхгруппах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периодыключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотноситьгодсвеком, устанавливатьпоследовательностьи длительностьисторических событий. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:характеризоватьместо,обстоятельства,у

частников,результатыважнейшихисторическихсобытий;группировать(классифицировать)факты 

поразличным признакам. 

3. Работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,наэлектронн

ыхносителяхит.д.):читатьисторическуюкартусопоройналегенду;находитьипоказыватьнаисторичес

койкартетерриториигосударств,маршрутыпередвиженийзначительныхгрупплюдей,места 

значительных событий и другие 

4. Работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутентичныхисточников)
8
:проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных,письменных,визуальныхидругие);сравниватьданныеразныхисточников,выявлятьих

сходствоиразличия;высказыватьсуждениеобинформационной(художественной)ценностиисточник

а. 

5. Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьменно)обисторическихсобытиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различныеисторическиеэпохи;составлятьописаниеисторическихобъектов,памятниковнаосноветекс

таииллюстраций учебника, дополнительнойлитературы, макетови т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

фактисторика); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные,существенныепризнакиисторическихсобытийиявлений;раскрыватьсмысл,значениева

жнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в 

нихобщееиразличия; излагатьсуждения опричинахиследствиях историческихсобытий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей,изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельныхточекзрения;определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеез

начительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической 

личности(попредложенному или самостоятельно составленномуплану). 

8. Применениеисторическихзнанийиумений:опираться   на   исторические   

знанияпривыяснениипричинисущности,атакжеоценкесовременныхсобытий;использоватьзнанияоб

историиикультуресвоегоидругихнародоввобщениившколеивнешкольнойжизни,как 
 



основудиалогавполикультурнойсреде;способствоватьсохранениюпамятниковисторииикультуры. 

Приведенныйпереченьслужиториентиром: 

дляпланированияиорганизациипознавательнойдеятельностишкольниковприизученииистории(в том 

числе —разработки системы познавательныхзадач); 

приизмерениииоценкедостигнутыхучащимисярезультатов. 

5КЛАСС
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1. Знаниехронологии,работас хронологией: 

объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры,нашаэра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежностьс

обытия к веку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вестисчет лет 

до нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнег

о мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 
находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселениечеловеческ

ихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территориидревнейшихцивилизацийигосударств

,меставажнейшихисторическихсобытий),используялегендукарты; 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдей и 

ихзанятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные,вещественные),приводить примерыисточников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующиеэпохи,приводитьпримеры; 

извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,датыидругие);наход

итьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрыватьсмысл (главную 

идею)высказывания,изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказывать  об    исторических    личностях    Древнего    мира    (ключевых    

моментахихбиографии,роли в исторических событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрыватьсущественныечерты:а)   государственного   устройства   древних   обществ;б)положения 
основныхгруппнаселения;в)религиозныхверованийлюдейв древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие 

черты;иллюстрировать общие явления, черты конкретными 

примерами;объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 
 

 
 



7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболеезначимымсобытиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыев учебной 

литературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,кпамятникамку

льтуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохраненияихв 
современном мире; 

выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(втомчислеспривлечениемреги

ональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывформесообщения,альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работас хронологией: 

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,историческомупе

риоду; 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологическиерамки(периодыСре

дневековья,этапыстановления иразвитияРусского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 
2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойи 

всеобщей историиэпохиСредневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку

 (составлениесистематическихтаблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 
находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты;даватьсловесноеописание

ихместоположения; 
извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцентрахРусиидругихгосуда

рств в 

Средниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей—походов,завоеваний,колонизаций,о 

ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 
различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники,законодательныеакт

ы, духовнаялитература, источникиличногопроисхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)и 
объяснения (причин,сущности,последствий историческихсобытий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы;характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в

 эпохуСредневековья,ихучастниках; 

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет) 
известныхдеятелейотечественнойивсеобщейисториисредневековойэпохи(известныебиографическиесв

едения, личныекачества, основныедеяния); 

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахнаРуси и в 
другихстранах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи. 
6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 



раскрывать  существенные   черты:   а)   экономических   и   социальных   

отношенийиполитическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихвсред

невековых обществах,представлений средневековогочеловека о мире; 

объяснятьсмысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе  

отечественнойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

историиэпохиСредневековья:а)находитьвучебникеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхистори

ческихсобытий;б)соотноситьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнескольких 

текстах; 

проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей

истории(попредложенномуплану),выделятьчертысходстваи различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболеезначимымсобытиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебнойинаучно-

популярнойлитературе, объяснять,накаких фактах ониоснованы; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетомисторическогоконтекста и восприятиясовременногочеловека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 
объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневековья,необходим

ость сохранения их всовременном мире; 
выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 

7 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работас хронологией: 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологические 

рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, 

четверть);устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событийотечественнойи всеобщей историиXVI—XVIIвв.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоихпринадлежн
остик историческим процессам,составление таблиц,схем). 

3. Работасисторическойкартой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

другихгосударств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

историиXVI—XVIIвв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением

 страныиособенностями ее экономического,социальногои 

политическогоразвития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 
различать виды письменных исторических источников (официальные,

 личные,литературныеи другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника,

 раскрыватьегоинформационнуюценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника,

 визуальныхивещественных памятникахэпохи; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVIIвв.,ихучастниках; 



составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.(ключевые фактыбиографии,личныекачества,деятельность); 

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннее Новоевремя; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи.  

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественные  черты:  а)  экономического,  социального  и  политического 
развитияРоссииидругихстранвXVI—
XVIIвв.;б)европейскойреформации;в)новыхвеянийвдуховнойжизниобщества, культуре; 

г)революций 

XVI—XVIIвв.вевропейскихстранах; 

объяснятьсмысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе  

отечественнойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXVI—XVII 

вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствияхсобытий;б)   

систематизировать   объяснение   причин   и   следствий   событий,   представленноевнескольких 

текстах; 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории: а) 

раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходстваи различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболеезначимымсобытиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей историиXVI—

XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельныемнения; 

выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI—

XVIIвв.сучетомобстоятельствизучаемой эпохи ив современной шкале ценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени,как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественныхценностей; 

объяснять  значение   памятников   истории   и   культуры   России   и   других   стран 

XVI—XVIIвв.длявремени,когдаонипоявились,идлясовременногообщества; 

выполнять     учебные      проекты      по      отечественной      и      всеобщей      истории 

XVI—XVIIвв.(втомчисленарегиональномматериале). 

8 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работас хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
определятьихпринадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойи 

всеобщей историиXVIII в.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностикисторическим 
процессами другим); 

составлятьсистематическиетаблицы,схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

4. Работасисторическимиисточниками: 



различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения(называ

ть ихосновныевиды,информационныеособенности); 

объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойи всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать    о     ключевых     событиях     отечественной     и     всеобщей     истории 

XVIIIв.,ихучастниках; 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщейистор

ииXVIIIв.наосновеинформации учебникаидополнительныхматериалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахв XVIIIв.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи(в 

видесообщения, аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвития России и 

других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферахжизни  российского  
общества;    в)    промышленного    переворота    в    европейских    странах;г)  абсолютизма  как  

формы  правления;  д)    идеологии    Просвещения;    е)    

революцийXVIIIв.;ж)внешнейполитикиРоссийскойимпериивсистемемеждународныхотношенийрас
сматриваемогопериода; 

объяснятьсмысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе  
отечественнойивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторических событий,ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

историиXVIIIв.:а)выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий;б)система

тизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории XVIII в.: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять чертысходстваи 

различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболеезначимымсобытиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщейисторииXVIIIв.(выявлятьобсуждаемуюпроблему,мнениеавтора,приводимыеаргументы,оц

ениватьстепень ихубедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 
дляданнойэпохи(втом числедля разных социальныхслоев), выражатьсвое отношениек ним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать    (объяснять),     как     сочетались     в     памятниках     культуры     России 

XVIIIв.европейскиевлиянияинациональныетрадиции,показыватьнапримерах; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисленарегиональномм

атериале). 

9 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работас хронологией: 

называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей 

историиXIX — 

начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов;выявлять

 синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной 

ивсеобщейисторииXIX—началаXX в.; 



определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—начала 

XXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественно

йи всеобщей историиXIX — начала XXв.; 

группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим);составлятьсистематические таблицы. 

3. Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX — начала 

XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфержизнистраны (группы стран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенноститаких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программыполитическихпартий,статистические данные; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлятьпринадлежностьисточникаопределенномулицу,социальнойгруппе,общественномутечению 
и другие; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойи всеобщей 

истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественныхисточников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX—

началаXXв.сиспользованиемвизуальныхматериалов(устно,письменновформе короткого эссе, 

презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей 
XIX — начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 

эссе);составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранах 

в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода;представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи

,ихназначения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественныхприемов 

идругое. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссииидру

гихстранвXIX—

началеXXв.;б)процессовмодернизациивмиреиРоссии;в)масштабныхсоциальныхдвиженийиреволюц

ийврассматриваемыйпериод;г)международных отношенийрассматриваемого периодаи участияв 

нихРоссии; 

объяснятьсмысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе  отечественнойивсеобщей 
истории;соотносить общие понятияи факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей историиXIX — 

начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствияхсобытий;б)   

систематизировать   объяснение   причин   и   следствий   событий,   представленноев нескольких 

текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкампричини следствий 

исторических событий; 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX — 

начала XX в.: 

а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; 



б)выделятьчертысходстваиразличия;в)раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийв России, 

другихстранах. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначи

мымсобытиям и личностям прошлого: 

сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемненияпоспорнымвопросамотечественной 

и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе;оценивать

 степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать 

иаргументироватьсвоемнение; 

объяснять,какими  ценностями  руководствовались  люди  в  рассматриваемую  эпоху 

(напримерахконкретныхситуаций,персоналий),выражатьсвоеотношениекним. 
8. Применениеисторическихзнаний: 

распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятникиматериальнойихудож

ественнойкультурыXIX—началаХХв.,объяснять,вчемзаключалосьихзначениедля времени 

ихсоздания и для современногообщества; 

выполнять     учебные      проекты      по      отечественной      и      всеобщей      истории 

XIX—началаХХв.(втомчисленарегиональномматериале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других странмира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественныхобсуждениях. 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ 

РОССИИПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа   учебного   модуля    «Введение    в    Новейшую    историю    России»(далее — 

Программа) составлена на основе положений и требований к освоению предметныхрезультатов 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учѐтомфедеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История 

России»вобразовательныхорганизациях,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы(ут

вержденаРешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,протоколот23 

октября 2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В 

НОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ» 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе школьногообразования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением для 

становленияличностивыпускникаосновнойшколы.Содержаниеучебногомодуля,еговоспитательныйп

отенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего поколения 

гражданцелостной картины российской истории, осмысления роли современной России в мире, 

важностивкладакаждогонародавобщуюисториюОтечества,позволитсоздатьосновудляовладениязнан

иями об основных этапах и событиях новейшей истории России на ступени среднего 

общегообразования. 

Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»имееттакжеисторико-

просвещенческуюнаправленность,формируяумолодѐжиспособностьиготовностькзащитеисторическ

ойправдыисохранениюисторическойпамяти,противодействиюфальсификацииисторическихфактов
10

. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В 

НОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ» 

Концепция преподавания учебного курса «История России» в

 образовательныхорганизацияхопределяет ключевыезадачи 

науровнеосновногообщего образования: 

формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,культу

рнойсамоидентификациив окружающем мире; 

владениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообществаприособомвниманиик 

месту и ролиРоссии во всемирно-историческом процессе; 

10 УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот02.07.2021№400«ОСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации» 



воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,гражданственности,уваженияксвоемуОтечеству—

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностейсовременногообщества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источникахинформациюо  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  

событиявсоответствииспринципомисторизма, вихдинамике,взаимосвязи ивзаимообусловленности; 

формированиеу  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебнойи     

внешкольной       деятельности,       в       современном       поликультурном,       

полиэтничномимногоконфессиональномобществе
11

. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» в полной мере соответствуетцели и 

задачам школьного исторического образования и непосредственно связан с 

формированиемличностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящемуроднойстраны. 

ДаннаяПрограммаявляетсяосновойпланированияпроцессаосвоенияшкольникамипредметного 

материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими 

событиямиНовейшегопериода историиРоссии. 

МЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 

ИСТОРИЮРОССИИ» 

Учебныймодуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»призванобеспечиватьдостижение 

образовательных результатов при изучении учебного предмета «История» на 

уровнеосновногообщего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие 

уменийобучающихся«устанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторическихсобытий,явлений,процессов,ихвзаим

освязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиХХ—начала XXIв.;характеризовать 

итогииисторическое значениесобытий». 

Такимобразом,согласносвоемуназначениюучебныймодульпризванпознакомитьобучающихсясключе

вымисобытияминовейшейисторииРоссии,предваряясистематическоеизучение отечественной 

истории ХХ — начала XXI в. в 10—11 классах. Кроме того, при 

изучениирегиональнойистории,приреализациифедеральнойпрограммывоспитанияиорганизациивне

урочной  и  внешкольной  деятельности   педагоги   получат   возможность   

опиратьсянапредставленияобучающихсяонаиболеезначимыхсобытияхНовейшейисторииРоссии,оби

хпредпосылках (истоках), главных итогахи значении. 

Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»можетбытьреализованвдвухвариантах: 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счѐт части 

учебногоплана,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийизперечня,предлагаемогоОрга

низацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся, потребностей в 

совершенствовании (в объѐменеменее 14 учебных часов). 

присамостоятельномпланированииучителемпроцессаосвоенияшкольникамипредметного материала 

до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими 

событиямиНовейшегопериодаисторииРоссии(вкурсе«ИсторияРоссии»,включающемтемымодуля).В

этом  случае  предполагается,  что  в  тематическом  планировании  темы,  

содержащиесявпрограммеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»,даютсявлогическ

ойи смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в Федеральной программе основного 

общегообразования по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на 

изучениекурсаИсторияРоссии в9 классе должнобыть увеличенона14учебных часов. 
 

 

11 Цит.по:Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.2020, 

№8.С.7—8. 



Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 

 

Программа курса «История 

России»(9класс) 

 

Количествоч

асов 

Программа 

учебногомодуля«Введе

ние 

вНовейшуюисторию 
России» 

 

Количествоч

асов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 1905—

1907 гг 
1 Февральская 

иОктябрьскаяреволюции 
1917 г. 

3 

Отечественнаявойна 

1812 г. — важнейшее 

событиероссийской и мировой истории 

XIX 

в.Крымскаявойна.Героическаяоборона 
Севастополя. 

2 Великая 

Отечественнаявойна(194
1 – 1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая 

модернизациястраны при Александре 

II.Этнокультурныйоблик империи. 

Формирование гражданского 

обществаиосновныенаправленияобщест

венных 
движений. 

19 Распад 

СССР.Становление 

новойРоссии(1992—

1999гг.) 

2 

На порогеновоговека  Возрождение страныс 

2000-х гг. 

 

Крымскаявойна.ГероическаяоборонаСе

вастополя. 

Общество и власть после 

революции.Уроки революции: 

политическаястабилизация и 

социальныепреобразования. П. А. 

Столыпин:программа системных 

реформ, масштабирезультаты 

3 ВоссоединениеКр

ымасРоссией 

3 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 

ИСТОРИЮРОССИИ 
Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса 

 

№ Темыкурса 
Количество 

учебныхчасов 

1 Введение 1 

2 ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.) 4 

3 РаспадСССР.Становление новойРоссии (1992—1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение 
КрымасРоссией 

3 

5 Итоговоеповторение 1 

 

Введение(1ч) 

Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории.ПериодНовейшейисториистраны 

(с1914г.понастоящеевремя).Важнейшиесобытия,процессыХХ— началаXXIв. 



Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 

ч)Российская империя накануне Февральской 

революции1917г.:общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколаяII. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизацияжизнистраны.Тяготывойныиобострениевнутриполитическогокризиса.Угрозатеррит

ориальногораспада страны. 

Целиилозунгибольшевиков.В.И.Ленинкакполитическийдеятель.ВооружѐнноевосстаниевПетрограде

25октября(7ноября)1917г.СвержениеВременногоправительстваи взятие власти большевиками. 

Советское правительство (Совет народных комиссаров) и 

первыепреобразованиябольшевиков.ОбразованиеРККА.Советскаянациональнаяполитика.Образова

ниеРСФСРкак добровольногосоюза народов России. 

Гражданскаявойнакакнациональнаятрагедия.Военнаяинтервенция.ПолитикабелыхправительствА. 

В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н.Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в 

Россииглазамисоотечественников и мира. Русское зарубежье. 

ВлияниереволюционныхсобытийнаобщемировыепроцессыXXв.,историюнародовРоссии. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945 гг.)(4ч) 
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всѐ для фронта! 

Вседляпобеды!»: мобилизациясил наотпорврагуи перестройкаэкономики навоенныйлад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских 

плановмолниеноснойвойны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда.Гитлеровскийплан«Ост».ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР. 

Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей.Холокост.Гитлеровскиелагеряуничтожения 

(лагерясмерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва.БитванаКурской дуге. 

ПрорывиснятиеблокадыЛенинграда.БитвазаДнепр.Массовыйгероизмсоветскихлюдей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу 

врага:партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 

служениепредставителейрелигиозныхконфессий.Вкладдеятелейкультуры,учѐныхиконструкторовво

бщенародную борьбус врагом. 

ОсвобождениеоккупированнойтерриторииСССР.Белорусскаянаступательнаяоперация 

(операция«Багратион»)КраснойАрмии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта.Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляцияГерманиии окончание Великой Отечественной войны. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентября—окончаниеВторой мировойвойны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественнойвойны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальныепотериСССР.Всемирно-

историческоезначениеПобедыСССРвВеликойОтечественнойвойне. 

Окончание  Второй  мировой  войны.    Осуждение    главных    военных    

преступниковихпособников (Нюрнбергский,Токийский иХабаровскийпроцессы). 

ПопыткиискаженияисторииВтороймировойвойныиролисоветскогонародавпобеденадгитлеровскойГ

ерманиейиеѐсоюзниками.КонституцияРФозащитеисторическойправды. 

Города-

герои.ДнивоинскойславыипамятныедатывРоссии.УказыПрезидентаРоссийскойФедерацииобутверж

дениипочѐтныхзваний«Городавоинскойславы»,«Городатрудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о ВеликойПобеде. 



9мая1945г.—ДеньПобедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне 

1941–1945гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции 

«Георгиевскаяленточка»и«Бескозырка»,марш«Бессмертныйполк»вРоссииизарубежом.Ответственност

ьза искажениеисторииВторой мировойвойны. 

РаспадСССР. 

Становлениеновой России(1992—1999 гг.)(2 ч) 
НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачѐв.Межнациональныеконфликты. 

«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР.Референдумо сохранении СССР ивведениипоста Президента 

РСФСР.ИзбраниеБ. Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР. 

Объявлениегосударственнойнезависимостисоюзнымиреспубликами.Юридическоеоформлениераспа

даСССРисозданиеСодружестваНезависимыхГосударств(Беловежскоесоглашение).Россия как 

преемник СССР намеждународной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссии имира. 

СтановлениеРоссийской  Федерации  как  суверенного  государства  (1991—1993  гг.). 

РеферендумпопроектуКонституции 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеѐзначение. 

Сложные1990-егг.Трудностиипросчѐтыэкономическихпреобразованийвстране. 
Совершенствованиеновойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственномуединству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 
сохраненияРоссиейстатуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождениестраныс 200 0-х гг.(3 ч) 

РоссийскаяФедерациявначалеXXIвека:напутивосстановленияиукреплениястраны.Вступлени

евдолжностьПрезидентаРФВ.В.Путина.Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.Экон

омическаяинтеграциянапостсоветскомпространстве.Борьбастерроризмом.УкреплениеВооружѐнных

СилРФ.Приоритетныенациональныепроекты. 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.ОтношениясСША и 
Евросоюзом. 

ВоссоединениеКрымасРоссией.КрымвсоставеРоссийскогогосударствавXX.Крымв1991—2014  г.  

Государственный  переворот  в  Киеве  в  феврале  2014  г.  Декларацияонезависимости 

АвтономнойРеспублики Крым игорода Севастополя (11марта 

2014г.).ПодписаниеДоговорамеждуРоссийскойФедерациейиРеспубликойКрымопринятиивРоссийск

уюФедерациюРеспубликиКрымиобразованиивсоставеРФновыхсубъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в РоссийскуюФедерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов —РеспубликиКрым и города 

федеральногозначенияСевастополя. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«Комфортнаясредадляжизни»,«Экономическийрост»—

основныенаправлениянациональныхпроектов2019—

2024гг.Разработкасемейнойполитики.Пропагандаспортаиздоровогообразажизни.Россиявборьбескор

оновируснойпандемией.Реализациякрупныхэкономическихпроектов(строительство Крымского 

моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие).Поддержкаодарѐнных детейв 

России(образовательный центр«Сириус»идругие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 

г.).ПризнаниеРоссией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

ЗначениеисторическихтрадицийикультурногонаследиядлясовременнойРоссии.Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-историческогообщества (РВИО). 

Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парккультуры и отдыха 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный 

паркПобедынаПоклоннойгореиРжевскиймемориалСоветскомуСолдату.Всероссийскийпроект 

«Безсрокадавности».НовыеинформационныересурсыоВеликойПобеде. 



Итоговоеповторение(1 ч) 

Историяродногокраявгодыреволюцийи Гражданскойвойны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 

гг.).Нашрегион в концеXX — начале XXIвв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Требованиякобразовательнымрезультатамприизучениимодульногоучебногокурсадолжны 

реализовываться в соответствии с положениями ФГОС ООО. Основой для 

разработкитребованийкобразовательнымрезультатамвыступаетсистемно-деятельностныйподход. 

Личностныеиметапредметныерезультатыявляютсяприоритетнымиприосвоениисодержанияучебного

модуля «Введениев НовейшуюисториюРоссии». 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшиеличностныерезультатыдостигаютсявсоответствии«страдиционнымироссийскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществеправиламиинормамиповедения».Содержаниекурсаспособствуетпроцессуформированиявн

утреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцел

ом,готовностивыпускникаосновнойшколыдействоватьнаосновесистемыпозитивныхценностныхорие

нтаций.Всвязисэтимрабочиеавторскиепрограммыизучениямодульногоучебногокурса,планируемыеп

едагогамиосновныевидыдеятельностинаурокахдолжны быть направлены на осознание 

обучающимися российской гражданской 

идентичности,формированиеихготовностиксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопр

еделению;     понимание    ценности     самостоятельности     и    инициативы;    

мотивациикцеленаправленной социальнозначимойдеятельности. 

Содержаниеучебного   модуля   ориентировано   на   следующие   важнейшие   убежденияи качества 

школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и 

приреализациинаправленийвоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациивсферах: 

гражданского  воспитания:   готовность   к   выполнению   обязанностей   гражданинаи реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,стран

ы;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинстит

утов   в   жизни   человека;   представление   об   основных   правах,   свободахиобязанностях  

гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводе

йствиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопонимани

юивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойд

еятельности(волонтѐрство;помощьлюдям,нуждающимсявней); 

патриотического  воспитания:   осознание   российской   гражданской   идентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотно

шение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государст

венным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и 

символамвоинскойславы,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственного 

выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступк

ов;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивид

уальногои общественного пространства. 
Содержаниеучебногомодулятакжеориентированонапониманиеролиэтническихкультурных 

традиций — в области эстетического воспитания; на формирование 

ценностногоотношениякздоровью,жизнииосознаниенеобходимостиихсохранения,следованияправил

ам 



безопасного поведения в интернет-среде (сфера физического воспитания, формирования 

культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия);активноеучастиеврешениипрактическихзадач(вра

мкахсемьи,Организации,города,края)социальнойнаправленности,уважениектрудуирезультатамтруд

овойдеятельности(областьтрудовоговоспитания);готовностькучастиювпрактической деятельности 

экологическойнаправленности. 

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление 

ценностинаучногопознания,освоениесистемынаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхра

звития    общества,    расширение    социального    опыта    для    достижения    индивидуальногои 

коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской 

культурой,основныминавыкамиисследовательскойдеятельности.Важнымтакжеявляетсяподготовить

выпускника основной школы к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость,открытостьопытуи знаниямдругих. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

МетапредметныерезультатыизученияключевыхсобытийипроцессовНовейшейисторииРоссии 

вучебном модулевыражаются вследующих качествахи действиях. 

Всфереуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

владение базовыми логическими действиями: выявлять и характеризовать 

существенныепризнаки,итогиизначение ключевыхсобытий ипроцессовНовейшейисторииРоссии; 

выявлятьпричинно-

следственные,пространственныеивременныесвязи(приналичии)изученныхранееисторическихсобыт

ий,явлений,процессовсисториейРоссии XX—начала 

XXIв.;выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахсучѐтомпредложеннойзадач

и;классифицировать,самостоятельновыбиратьоснования   и   

критериидляклассификации;выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоста

вленнойзадачи;делатьвыводы,создаватьобобщенияовзаимосвязяхсиспользованиемдедуктивных,инд

уктивныхумозаключенийипоаналогии,строитьлогическиерассуждения;самостоятельновыбирать 

способ решения учебной задачи; 

владение базовыми исследовательскими действиями: использовать

 вопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулироватьвопросы,фиксиру

ющиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавлив

атьискомоеиданное;формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,а

ргументироватьсвоюпозицию,мнение;проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшое  

исследование  по  установлению  причинно-следственных  связей  

событийипроцессов;оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию;самостоятельноформул

ироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонебольшогоисследования,владетьинструмен

тамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений;прогнозироватьвозможное дальнейшее

 развитие процессов, событий и их последствия, в

 аналогичныхили сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и 

контекстах;владениеспособамиработысинформацией:применятьразличныеметоды,инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учѐтом 

предложеннойучебной  задачи   и   заданных   критериев;   выбирать,   анализировать,   

систематизироватьи интерпретировать информацию различных видов и форм представления 

(справочная, научно-популярнаялитература,интернет-

ресурсыидругие);находитьсходныеаргументы(подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационныхисточниках;    самостоятельно    выбирать    

оптимальную    форму    представления    информациии   иллюстрировать   решаемые   задачи   

несложными   схемами,   диаграммами,   иной   графикойиих   комбинациями;   оценивать   

надѐжность   информации   по   критериям,   

предложеннымилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьи

нформацию; 

Всфереуниверсальныхкоммуникативныхучебныхдействий: 

общении:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловия

миобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознаватьневербальн

ыесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 



знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты;пониматьн

амерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформефо

рмулироватьсвоивозражения;умение   формулировать   вопросы   (в   диалоге,   

дискуссии)посуществу  обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  

решение  задачии поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями 

другихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопредставл

ятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыс

туплениясучѐтомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсостав

лятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов,историчес

кихисточникови другие; 

осуществлениесовместнойдеятельности:пониматьииспользоватьпреимуществакоманд

нойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходим

ость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдости

жению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработ

ы;планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтен

ийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды,участвовать в групповых формах работы; выполнять свою часть 

работы, достигать качественногорезультата по своему направлению и координировать 

свои действия с действиями других 

членовкоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоят

ельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходной

задачейивкладомкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответст

венностиипроявлятьготовностьк предоставлению отчѐта перед группой. 

Всфереуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

владениеприѐмамисамоорганизации:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебн

ыхситуациях;ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуально,

вгруппе,групповой);самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),вы

биратьспособрешенияучебнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсови собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

пландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешенияилиегочасти),корректиро

ватьпредложенный алгоритм (или его часть) с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;делатьвыбор и брать ответственность за решение; 

владение приѐмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, 

самомотивацииирефлексии,кадекватнойоценкеиизменениюситуации;объяснятьпричин

ыдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретѐнномуоп

ыту,находитьпозитивноевпроизошедшейситуации,вноситькоррективывдеятельностьнао

сновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтр

удностей;оцениватьсоответствие результата цели и условиям; 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого 

(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастников

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВсоставепредметныхрезультатовпоосвоениюПрограммыследуетвыделить:представлени

яобучающихсяонаиболеезначимыхсобытияхипроцессахисторииРоссииXX — начала 

XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового 

знания,егоинтерпретации и применениюв различных учебныхи жизненныхситуациях. 
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 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.История Древнего мира 

1.1 Введение  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

1.2 Первобытность  4  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Древний мир. Древний Восток 

2.1 Древний Египет  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.2 Древние цивилизации Месопотамии  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.3 
Восточное Средиземноморье в 

древности 
 2   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.4 Персидская держава  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.5 Древняя Индия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.6 Древний Китай  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу  20   

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a


Раздел 3.Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 Древнейшая Греция  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.2 Греческие полисы  10  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.3 Культура Древней Греции  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.4 Македонские завоевания. Эллинизм  3   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу  20   

Раздел 4.Древний Рим 

4.1 Возникновение Римского государства  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.2 Римские завоевания в Средиземноморье  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.3 
Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны 
5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.4 Расцвет и падение Римской империи 6  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.5 Культура Древнего Рима  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу  20   

Обобщение  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  5 4  

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 
Народы Европы в раннее 

Средневековье 
4   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 Византийская империя в VI—XI вв. 2  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.4 Арабы в VI—ХI вв. 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 Средневековое европейское общество  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 Государства Европы в XII—XV вв. 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 Культура средневековой Европы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 Страны Востока в Средние века 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 
Государства доколумбовой Америки в 

Средние века 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.10 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу  23   

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04


Раздел 2.История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.2 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

5  1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.3 Русь в IX — начале XII в. 13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.4 Русь в середине XII — начале XIII в. 6  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.5 
Русские земли и их соседи в середине 

XIII — XIV в. 
10   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.6 
Формирование единого Русского 

государства в XV в. 
8  1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.7 
Наш край с древнейших времен до 

конца XV в. 
1     

2.8 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  5 4  

https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.2 Великие географические открытия  2  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.3 
Изменения в европейском обществе 

XVI—XVII вв. 
2   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.4 
Реформация и Контрреформация в 

Европе 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.5 Государства Европы в XVI—XVII вв. 7  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.6 
Международные отношения в XVI -XVII 

вв. 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.7 
Европейская культура в раннее Новое 

время 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.8 Страны Востока в XVI—XVII вв. 3   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.9 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a


2.1 Россия в XVI в.  13   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.2 Смута в России  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.3 Россия в XVII в.  16  1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.4 Культурное пространство XVI-XVII вв. 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.5 Наш край в XVI‒XVII вв. 1  1   

2.6 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  5 4  

https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.2 Век Просвещения  2   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.3 Государства Европы в XVIII в. 6  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.4 
Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.5 Французская революция конца XVIII в. 3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.6 Европейская культура в XVIII в. 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.7 Международные отношения в XVIII в. 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.8 Страны Востока в XVIII в. 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.9 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce


2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.2 Россия в эпоху преобразований Петра I 11  1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.3 
Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.4 
Россия в 1760-1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 
18  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.5 
Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 
6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.6 Наш край в XVIII в. 1     

2.7 Обобщение  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  5 3  

https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.2 Европа в начале XIX в. 2   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.3 

Развитие индустриального общества в первой половине 

XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политические процессы 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.4 
Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-

е гг. 
2  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 
Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - 

начале XX в. 
6   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.6 Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.7 Страны Азии в XIX - начале XX века 3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.8 Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.9 Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.10 Международные отношения в XIX - начале XX в. 1   1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0


https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.11 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.2 Александровская эпоха: государственный либерализм  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.3 
Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.4 
Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.5 Народы России в первой половине XIX в. 2  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.6 
Социальная и правовая модернизация страны при 

Александре II 
6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг.  4   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.8 
Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.9 Этнокультурный облик империи  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.10 
Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.11 Россия на пороге XX в. 9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44


2.12 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по разделу  45   

Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России" 

3.1 Введение  1    
Поле для свободного 

ввода 

3.2 Российская революция 1917—1922 гг.  4   1 
Поле для свободного 

ввода 

3.3 Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  5    
Поле для свободного 

ввода 

3.4 
Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 

гг.) 
2    

Поле для свободного 

ввода 

3.5 
Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма 

с Россией 
 3  1  

Поле для свободного 

ввода 

3.6 Обобщение  2    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по модулю  17   

Раздел 4. Учебный модуль. Оренбуржье в XIX – начале XX в. 

4.1 Введение 1    

4.2 Оренбургский край в первой половине XIX века. 4  1  

4.2 Оренбургская губерния во второй половине XIX века 5    

4.3 
Оренбуржье в период войн и социальных потрясений XX 

века 
6 1   

https://m.edsoo.ru/7f41ac44


4.4 Итоговое повторение 1    

Итого по модулю 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102  5  6   

 

 



 2.1.4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованиясо

ставленанаосновеположенийитребованийкрезультатам



освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии 

сКонцепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с учѐтом 

федеральнойпрограммывоспитанияиподлежитнепосредственномуприменениюприреализацииобяз

ательнойчасти образовательнойпрограммы основногообщего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознаниеиграетведущуюрольввыполнениишколойфункцииинтеграциимолодѐживсовременн

оеобщество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподростковоговозраста

особенностисовременногообщества,различныеаспектывзаимодействиявсовременныхусловияхлюде

йдругсдругом,сосновнымиинститутамигосударстваигражданскогообщества,регулирующиеэтивзаим

одействиясоциальныенормы. 

Изучениеучебногопредмета«Обществознание»,включающегознанияороссийскомобществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционногостроя нашей 

страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует 

воспитаниюроссийскойгражданскойидентичности,готовностикслужениюОтечеству,приверженност

инациональнымценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации 

помогаетобучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политическойкоммуникации,вноситсвойвкладвформированиеметапредметныхуменийизвлекатьнеоб

ходимыесведения, осмысливать, преобразовыватьи применятьих. 

Изучениеучебногопредмета«Обществознание»содействуетвхождениюобучающихсявмиркультурыи

общественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутверждениюсобственного«Я», формированию   

способности   к   рефлексии, оценке   своих   возможностейиосознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальнойответственности,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонар
ода; 

развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверженностипр

авовымпринципам,закреплѐннымвКонституцииРоссийскойФедерацииизаконодательстве 

Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковомвозрасте, 

становление еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социальногоповедения,основанногонауважениизаконаиправопорядка;развитиеинтересакизучениюс

оциальныхигуманитарныхдисциплин;способностикличномусамоопределению,самореализации,само

контролю;мотивацииквысокопроизводительной,наукоѐмкойтрудовойдеятельности; 

формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества,адекватнойсовременномууровню знаний 

и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоениеучащимисязнанийобосновныхсферахчеловеческойдеятельности,социальныхинститутах,но

рмах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальнойсредойи выполнениятипичныхсоциальныхролей человека и гражданина; 

владениеумениямифункциональнограмотногочеловека:получатьизразнообразныхисточниковикрити

ческиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать,анализироватьполученныеданные;ос

воениеспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,  необходимых  для  

участия  в  жизни  гражданского  обществаигосударства; 

созданиеусловийдляосвоенияобучающимисяспособовуспешноговзаимодействияс различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальнымиинститутами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемсяроссийскомобществе; 



формированиеопытапримененияполученныхзнанийиуменийдлявыстраиванияотношениймеждулюд

ьмиразличныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданскойивсемейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдейснравственнымиценностямии

нормамиповедения,установленнымизаконом;содействияправовымиспособами и средствамизащите 

правопорядка в обществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

В   соответствии   с   учебным   планом   учебный   предмет «Обществознание» изучаетсяс 6 по 9 

класс. Общее количество учебных часов на четыре года обучения составляет 136 

часов.Общаянедельная нагрузка в каждомгоду обучения составляет 1час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»6 

КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 
Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни

 человекаиформированиеличности.Отношениямеждупоколениями.Особенности

подростковоговозраста. 

ЛюдисОВЗ,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловекоммираи 
самогосебя как виддеятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение.Цели  и  средства  общения.  Особенности  общения  подростков.  Общениевсовременных 

условиях. 

Отношенияв  малых  группах.  Групповые  нормы  и  правила.  Лидерство  в  группе. 

Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции. 

Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживѐм 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни. 

Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. 
Видыэкономическойдеятельности. Ресурсыи возможностиэкономики нашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия—

многонациональноегосударство.Государственнаявластьвнашейстране.ГосударственныйГерб,Госуда

рственныйФлаг,Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. 

Место нашейРодинысреди современных государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 
Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародоввусловияхсовременногообщества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиямимеждународногосообщества 

и международных организаций. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственностьипатриотизм.Гум

анизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. 

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд.Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения. 

Влияниеморальныхнормнаобществоичеловека. 
Правоиегорольвжизниобщества.Право имораль. 



Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений.Правоспособностьиде

еспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека.Правомерноеповедение.Правовая 

культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасностьправонарушенийдля личности и общества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащитаправисвободчеловека

игражданинавРоссийскойФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийской 

Федерации.Права ребѐнка ивозможности их защиты. 

Основыроссийскогоправа 

КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзакон.Законыиподзаконныеакты. 

Отраслиправа. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. 

Правособственности,защита прав собственности. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-

продажи.Правапотребителейивозможностиихзащиты.Несовершеннолетниекакучастникигражданско

-правовыхотношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаигосударства.Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей.Защитаправ и 

интересовдетей, оставшихся без попеченияродителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Рабочеевремяивремяотдыха.Особен

ностиправовогостатусанесовершеннолетнихприосуществлениитрудовойдеятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкиигражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная 

ответственность.Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголо

внаяответственность.Особенностиюридическойответственностинесовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.СтруктураправоохранительныхоргановРоссийс
кой Федерации. Функцииправоохранительныхорганов. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическаяжизнь  общества.  Потребности  и  ресурсы,  ограниченность  ресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеѐфункции.Собственность.Производство—источникэкономических благ. 

Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеѐформы.Рыночнаяэкономика.Конкуренция. 

Спросипредложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективностьпроизводства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участникифондовогор
ынка). Услуги финансовыхпосредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платѐжнаякарта,денежныепереводы,

обменвалюты).Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеуслуги.Защита прав потребителя 

финансовыхуслуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительскиетоварыитоварыдлительногопользования.Источникидоходовирасходовсемьи.Семей

ныйбюджет.Личный финансовыйплан. Способыи формы сбережений. 



Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударства.Государственныйб

юджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-кредитнаяполитикаРоссийскойФедерации. 

Государственная политикапоразвитиюконкуренции. 

Человеквмирекультуры 

Культура,еѐмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности.Современн

ая молодѐжная культура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 
Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе.Образовани
е в РоссийскойФедерации. Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свободавероисповедания.Национальныеимировыерелигии.РелигииирелигиозныеобъединениявРосс

ийской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационнаякультураиинформационнаябезопасность.ПравилабезопасногоповедениявИнтернет

е. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

Политикаиполитическаявласть.Государство—политическаяорганизацияобщества. 

Признакигосударства.Внутренняяивнешняяполитика. 
Формагосударства.Монархияиреспублика—основныеформыправления.Унитарноеифедеративное 

государственно-территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 
Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,ихрольвдемократическом 

обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Россия—демократическоефедеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия — социальноегосударство. 

Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства.Россия— 

светское государство. 

Законодательные,  исполнительные   и   судебные   органы   государственной   властив Российской 

Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. 

ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации:ГосударственнаяДумаиСоветФедерации.Правительст

воРоссийскойФедерации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.КонституционныйСудРоссийско

йФедерации. ВерховныйСуд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции 

вРоссийскойФедерации. 

Государственно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФедерации:республика,кра

й,область,городфедеральногозначения,автономнаяобласть,автономныйокруг.Конституционныйстат

уссубъектовРоссийской Федерации. 

Местноесамоуправление. 
КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина.Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностейгражданинаРоссийской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп.Социальнаямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка.Социализацияличности. 



Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роличленовсемьи. 

Этносинация.Россия—многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур. 

Социальная  политика  Российского  государства.    Социальные    конфликты    и    

путиихразрешения.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаи 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимостьздоровогообраза жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствияглобализации, еѐ противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическаяситуацияи способы еѐ улучшения. 

Молодѐжь — активный участник общественной жизни. Волонтѐрское 

движение.Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаи спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияввиртуальном 

пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучѐтомособенностейпреподаванияобщество
знания науровнеосновного общего образования. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредметараспределеныпогодамобучения

сучѐтомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итребованийкрезультатамосвоенияоснов

нойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО,атакжесучѐтомфедеральнойпрограмм

ывоспитания.Содержательныемодули(разделы)охватывают знания об обществе и человеке в целом, 

знания всех основных сфер жизни общества изнание основ российского права. Представленный в 

программе вариант распределения модулей(разделов)погодам обучения является однимиз 

возможных. 

Научнымсообществомипредставителямивысшейшколыпредлагаетсятакоераспределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкаетизучениекурса 

науровнеосновного общего образования. 

Личностныерезультаты 

Личностные  результаты   воплощают   традиционные   российские   социокультурныеи духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовностьобучающихсяруководствоваться   ими   в   жизни,   во   взаимодействии   с   другими   

людьми,припринятиисобственныхрешений.Онидостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеят

ельностивпроцессеразвитияуобучающихсяустановкинарешениепрактическихзадачсоциальнойнапра

вленностииопытаконструктивногосоциальногоповеденияпоосновнымнаправлениямвоспитательной 

деятельности, в том числев части: 

гражданскоговоспитания: 

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательнойорганизации,местногосообщества, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститут

ов   в   жизни   человека;   представление   об   основных   правах,   свободахиобязанностях  

гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводе

йствиякоррупции;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельности,стремлениеквзаимопонима

ниюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 



готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтѐрство,помощьлюдям,нуждающимсяв ней); 

патриотическоговоспитания: 

осознание       российской         гражданской         идентичности         в         поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории,культурыРоссийской  Федерации,  своего  края,  народов  России;  ценностное  

отношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уваж

ениексимволамРоссии,государственнымпраздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов,проживающихв родной стране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное 

неприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиоб

щественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечестве

нногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамо

выражению в разных видахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановкана здоровый образ 

жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя, наркотиков, 

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

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационн

ым и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа 

другогочеловека; 

Ттрудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательнойорганизац

ии,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуа

льной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественныхинтересови 

потребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачв области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своихдействийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальн

ого характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусл

овиях взаимосвязи природной,технологическойи социальнойсред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 



ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприродной
исоциальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуа
льногои коллективногоблагополучия. 

Личностные       результаты,         обеспечивающие         адаптацию         
обучающегосякизменяющимсяусловиям социальной и природнойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальнойжизни   в   

группах   и   сообществах,   включая   семью,   группы,   

сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслю

дьмииздругойкультурнойсреды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределѐнности, 

открытостьопытуизнаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределѐнности,открытостьопытуизнаниямдругих, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числеумениеучитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомп

етенции изопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле 

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐразвитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнятьоперации 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизироватьпонятие   

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

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

областиконцепцииустойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достиженийцелейи 

преодоления вызовов,возможных глобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпо

следствия;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоценив

атьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации;быть 

готовымдействоватьв отсутствиегарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизуч

ении обществознания: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 
процессов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основания 

дляихобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с   учѐтом    предложенной    задачи    выявлять    закономерности    и    

противоречияврассматриваемых фактах, данныхи наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи;выявлятьпричинно-следственные связипри изучении явленийи процессов; 



делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналог

ии,формулироватьгипотезы овзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,об

ъекта, самостоятельноустанавливать искомоеи данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсво

ю позицию,мнение; 

проводить   по   самостоятельно     составленному     плану     небольшое     исследованиепо 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостейобъектовмежду собой; 
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдения,исследо

вания,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили

сходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточ

никовс учѐтомпредложенной учебнойзадачи изаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидови форм 

представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)в 

различных информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 
оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным
 педагогическимработникомили сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 

общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознава

тьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседникуив корректной 

форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нац

еленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодейс

твияприрешении поставленной задачи; 

принимать    цель      совместной      деятельности,      коллективно      строить      действияпо еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтенийивозможно

стейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупп

овыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы» ииные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлениюикоординировать свои действияс другимичленами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымуча

стникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдос

тижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк предоставлению отчѐта 

перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи учебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешенияв 

группе,принятиерешений в группе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойза

дачисучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые 

вариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложе

нныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи

, адаптироватьрешениек меняющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретѐнному

опыту,уметь находитьпозитивноев произошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленны

х ошибок, возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлятьи анализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулироватьспособ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать 

своѐ право на ошибку и такое же право другого;приниматьсебя и 

других,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 
осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Предметныерезультаты 



Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыпоучебномупредмету«Обществоз

нание»: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститу

та;характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественн

ые    отношения,      включая      правовые      нормы,      регулирующие      

типичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения(втомчисленормыгра

жданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательства);процессахиявленияхвэ

кономической(вобластимакро-

имикроэкономики),социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;основахконституци

онногострояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,правовомстатусеграждан

инаРоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской 

Федерации;основахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,противодействиикоррупц

иивРоссийскойФедерации,обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеот

терроризмаиэкстремизма; 

2) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд,служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность историинашейРодины); государство как социальныйинститут; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей,социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах 

общественнойжизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальныхотношений;ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвя

занныхсправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;связиполитическихпотря

сений исоциально-экономическогокризисавгосударстве; 

4) умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйп

ризнакклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличнымсферамобщ

ественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельностьлюдей,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,

ихэлементы и основныефункции; 

6) умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включаявзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественнойжизни,граждан

инаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

7) умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности,

взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности,втомчиследляаргументированного 

объяснения роли информации и информационных технологий в современноммире; социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерн

огоналоговогоповедения,противодействиякоррупции;проведениявотношениинашейстранымеждун

ародной   политики   «сдерживания»;   для   осмысления   личного   социального   

опытаприисполнениитипичныхдля несовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личныйсоциальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинормсв

оѐотношениек явлениям, процессамсоциальнойдействительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи,отражающиевыполнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей,типичные 



социальныевзаимодействиявразличныхсферахобщественнойжизни,втомчислепроцессыформирован

ия,накопления и инвестированиясбережений; 

10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлечени

йизКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов;умениесоставлятьнаих

основеплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму, схему)и 

преобразовывать предложенныемодели втекст; 

11) овладениеприѐмамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графическо

й,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) ссоблюдениемправил 

информационнойбезопасности при работев Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критическиоцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить еѐ с 

собственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальн

ымопытом;   используя     обществоведческие     знания,     формулировать     выводы,     

подкрепляяихаргументами; 

13) умениеоцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответ

ствияморальным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм,экономическойрациональности(включая

вопросы,связанныесличнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью,дляоценкирисковос

уществленияфинансовыхмахинаций,применениянедобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлем

остивсехформантиобщественногоповедения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовойграмотности,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе)дея

тельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданскихобязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного 

финансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере

;атакжеопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуа

цией общения, особенностями аудиториии регламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной)и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личногофинансовогоплана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценно

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей,идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценностикультурыи традиций народов России. 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формированииличности,деятельност

ичеловекаиеѐвидах,образовании,правахиобязанностяхучащихся,общениии егоправилах, 

особенностяхвзаимодействия человекас другимилюдьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерахсемьи,семейныхтрадиций;характеризоватьосновныепотребностичеловека,показыватьихин

дивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей 

сОВЗ;деятельность человека;образование иего значениедля человекаи общества; 

приводитьпримерыдеятельностилюдей,еѐразличныхмотивовиособенностейвсовременных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций вмалой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества 

исотрудничествалюдей в группах; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 



сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловекаиживотных;виды

деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирезультатовдеятель

ности, целей и средств общения; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностиобщения как 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности,ролинепрерывногообразования,значенияличногосоциальногоопытаприосуществлении

образовательнойдеятельности иобщения вшколе, семье,группесверстников; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияиличныйсоциальный опыт своѐ 

отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личнойиндивидуальности,к 

различнымформам неформального общенияподростков; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося;отражающи

е  особенности  отношений  в  семье,  со  сверстниками,  старшимии младшими; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлечений из 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе 

план,преобразовыватьтекстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностяхподростковоговозраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисто

чников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбез

опасности приработе в Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюо человеке и 

его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов)и 

публикаций в СМИ; 

оцениватьсобственные  поступки  и  поведение  других  людей  в  ходе  

общения,вситуацияхвзаимодействияслюдьмисОВЗ;оцениватьсвоѐотношениекучѐбекакважномувид

удеятельности; 

приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности,вповседневнойжиз

нидлявыстраиванияотношенийспредставителямистаршихпоколений,сосверстникамии 

младшимиповозрасту,активногоучастияв жизнишколы икласса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей,взаимопониманиямежду людьмиразных культур. 

Общество,вкотороммыживѐм 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе;процессахиявленияхвэкономическойжизниобщества;явленияхвполитическойжизниобщес

тва,онародахРоссии,огосударственнойвластивРоссийскойФедерации;культуреидуховнойжизни;тип

ахобщества, глобальных проблемах; 

характеризоватьустройствообщества,российскоегосударство,высшиеорганыгосударственнойвласт

ивРоссийскойФедерации,традиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности,особенности 

информационногообщества; 

приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономическойдеятельности,глобаль

ных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей;различныеформы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельностиосновныхучастников экономики; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)влиянияприродынаобщес

твоиобществанаприродусущностиивзаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействительности; 



определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизни и 

личный социальный опыт своѐ отношение к проблемам взаимодействиячеловекаи 

природы,сохранениюдуховныхценностей российскогонарода; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислезадачи,отражающиевозможностиюногог

ражданина внестисвой вкладв решениеэкологическойпроблемы); 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсяотношенийчелове

каиприроды,устройстваобщественнойжизни,основныхсфержизниобщества; 

извлекатьинформациюизразныхисточниковочеловекеиобществе,включаяинформациюо народах 

России; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэконо

мико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ;и

спользуяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиядуховнымт

радициям общества; 

использовать   полученные     знания,     включая     основы     финансовой     грамотности,в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в 

томчислепотребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживѐм; 

—

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национал

ьнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопониманиямеждулюдьмиразных культур; 

осознаватьценность культуры итрадиций народов России. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначениисоциальныхнорм, 

регулирующихобщественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числезащита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы иихроль в 

жизниобщества; 

приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморальноговыбора;ситуаций,регули

руемых различными видамисоциальныхнорм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 
сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобщество ичеловека; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностисоциальныхнорм; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизниили

чныйсоциальныйопытсвоѐотношениекявлениямсоциальнойдействительности с точки зрения 

социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторамобщественнойжизнии 

поведениячеловека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 
нормкакрегуляторов общественной жизнии поведениячеловека; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсягуманизма,граждан
ственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблемеморальноговыбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотноситьеѐссобственными знаниямиоморальном иправовомрегулированииповедениячеловека; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормамморали; 

использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 



самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейшийдокумент(заявление); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей,взаимопониманиямежду людьмиразных культур. 
 

Человеккакучастникправовыхотношений 

осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениикаксоциальномиюридическомявл

ении;правовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобществе

нныеотношения;правовомстатусегражданинаРоссийскойФедерации(втомчисленесовершеннолетнег

о);правонарушенияхиихопасностидляличностииобщества; 

характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаиобязанности

гражданинаРоссийскойФедерации,праваребѐнкавРоссийскойФедерации; 

приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,иситуации,связа

нныесправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;способызащитыправребѐнка

вРоссийскойФедерации;примеры,поясняющиеопасностьправонарушенийдля личности и общества; 

классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассифика

ции) нормы права,выделяя существенные признаки; 

сравнивать    (в    том    числе    устанавливать    основания    для    сравнения)    

проступокипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихвво

зрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать  и   объяснять   взаимосвязи,   включая   взаимодействия   

гражданинаигосударства,междуправовымповедениемикультуройличности;междуособенностямидее

способностинесовершеннолетнего иего юридическойответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе,необходимостиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеипротиводействиеко

ррупции,различий  между  правомерным  и  противоправным  поведением,  проступкоми 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

длянесовершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественной

организации); 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной жизни и 

личный социальный опыт своѐ отношение к роли правовых норм какрегуляторовобщественной 

жизнии поведениячеловека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

какрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека,анализироватьжизненныеситуациии 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 

социальныхролей(членасемьи, учащегося,члена ученическойобщественной организации); 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизфрагме

нтовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов,изпредложенныхучите

лемисточниковоправахиобязанностяхграждан,гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, о 

правахребѐнкаиспособахихзащитыисоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюинформа

циюв таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовойкультуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации,выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работевИнтернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптированн

ыхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотносить 



еѐ с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным 

социальнымопытом;   используя     обществоведческие     знания,     формулировать     выводы,     

подкрепляяихаргументами; 

оценивать  собственные  поступки  и  поведение    других    людей    с    точки    

зренияихсоответствияправовымнормам: выражатьсвоюточкузрения, участвоватьвдискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной 

жизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей(дляреализацииизащитыправчеловекаиг

ражданина,  прав  потребителя,  выбора  профессии  и  оценки  собственных  перспективв 

профессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных представлений о профессиях в сфере 

права,включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты 

своейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответствиист

емой и ситуациейобщения, особенностями аудиториии регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейшийдокументприполучении паспортагражданина Российской Федерации; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национал

ьнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообще

ства:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямежду народами, 

людьмиразных культур. 

Основыроссийскогоправа 

осваиватьиприменятьзнанияоКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхак

тах,содержанииизначенииправовыхнорм,оботрасляхправа,оправовыхнормах,регулирующихтипичн

ыедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественные отношения (в гражданском, трудовом и 

семейном, административном, 

уголовномправе);озащитеправнесовершеннолетних;оюридическойответственности(гражданско-

правовой,дисциплинарной,административной,уголовной);оправоохранительныхорганах;обобеспече

ниибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права;правоохранительныхоргановвзащитеправопорядка,обеспечениисоциальнойстабильностииспр

аведливости;гражданско-правовыеотношения,сущностьсемейныхправоотношений;способызащиты 

интересови правдетей, оставшихся безпопеченияродителей; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации,регулируемыенормам

игражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа,втомчисле 

связанныесприменениемсанкцийзасовершѐнные правонарушения; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидынормативныхправовыхактов,видыправонарушений и 

юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулированияразличных   

отраслей     права     (гражданского,     трудового,     семейного,     

административногоиуголовного),праваиобязанностиработникаиработодателя,имущественныеиличн

ыенеимущественныеотношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя,правиобязанностейчленовсемьи;традиционныхроссийскихценностейиличныхнеимущ

ественныхотношенийв семье; 

использоватьполученныезнания   об   отраслях   права   в   решении   учебных   

задач:дляобъяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности;значениясемьивж

изничеловека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовныхиадминистр

ативныхправонарушений,экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимостипротивостоять им; 



определятьиаргументироватьсвоѐотношениекзащитеправучастниковтрудовыхотношений с 

опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулироватьаргументированныевыводы о недопустимости нарушенияправовыхнорм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия,регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуго

ловногоправа; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюизфрагме

нтовнормативныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации,КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,Уголовныйкодекс

РоссийскойФедерации),изпредложенныхучителемисточниковоправовыхнормах,правоотношенияхи

спецификеихрегулирования,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового,семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 

разныхадаптированныхисточников  (в  том  числе  учебных  материалов)  и  публикаций  

СМИссоблюдением правилинформационнойбезопасности приработе вИнтернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюиз 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотноситьеѐссобственнымизнаниямиоботрасляхправа(гражданского,трудового,семейного,админис

тративного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческиезнания,  

формулировать  выводы,    подкрепляя    их    аргументами,    о    применении    

санкцийзасовершѐнныеправонарушения,о юридическойответственностинесовершеннолетних; 

оценивать  собственные  поступки  и  поведение    других    людей    с    точки    зренияих 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; 

использоватьполученныезнанияонормахгражданского,трудового,семейного,административногоиуг

оловногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигруппо

выепроекты),вповседневнойжизнидляосознанноговыполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публичнопредставлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность),в  соответствии  с  темой  и  

ситуацией  общения,  особенностями  аудиторииирегламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейшийдокумент(заявление о приѐменаработу); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национал

ьнойирелигиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщ

ества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямежду народами, 

людьмиразных культур. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

осваиватьиприменятьзнанияобэкономическойжизниобщества,еѐосновныхпроявлениях,экономиче

скихсистемах,собственности,механизмерыночногорегулированияэкономики,финансовыхотношения

х,ролигосударствавэкономике,видахналогов,основахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитнойполитики,овлияниигосударственнойполитикинаразвитиеконкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономическихсистемах;объектыспросаипредложениянарынкетрудаифинансовомрынке;функцииде

нег; 

приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельностии проявления 

основных функций различных финансовых посредников; использования 

способовповышенияэффективности производства; 



классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации)механизмыгосударственного регулированияэкономики; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономическихкризисовв государстве; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияпричиндостижения(недостижения)результатовэкон

омическойдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосударственногорегулированияэконо

мики,государственнойполитикипоразвитиюконкуренции,    социально-экономической    роли    и    

функций    предпринимательства,    причинипоследствий безработицы,необходимости 

правомерногоналогового поведения; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройна    

обществоведческие     знания,     факты     общественной     жизни     своѐ     

отношениекпредпринимательствуи развитиюсобственногобизнеса; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлениемэкономическихдействий,н

аосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспользованиемразличныхспособо

вповышенияэффективностипроизводства;отражающиетипичныеситуацииисоциальныевзаимодейств

иявсфереэкономическойдеятельности;отражающиепроцессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информациюв 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о 

видахиформахпредпринимательскойдеятельности,экономическихисоциальныхпоследствияхбезрабо

тицы; 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетао тенденциях 

развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансовогомошенничества; 

анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоцениватьсоциал

ьнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,со

относитьеѐсличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвывод

ы,подкрепляяихаргументами; 

оценивать  собственные  поступки    и    поступки    других    людей    с    точки    зренияих   

экономической     рациональности     (сложившиеся     модели     поведения     производителейи 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществленияэкономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов;использованияразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства,распределенияс

емейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применениянедобросовестныхпрактик); 

приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактическойдея

тельностииповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнегохозяйства, структуры семейного 

бюджета; составления личного финансового плана; для 

выборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере;выбораформсбережени

й;дляреализацииизащитыправпотребителя(втомчислефинансовыхуслуг),осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственныхперспективв 

профессиональнойсфере; 

приобретатьопытсоставленияпростейшихдокументов(личныйфинансовыйплан,заявление,резюме); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей,взаимопониманиямежду людьмиразных культур. 

Человеквмирекультуры 



осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества,онаукеиобразовании,

системеобразованиявРоссийскойФедерации,орелигии,мировыхрелигиях,обискусствеиеговидах;оби

нформациикакважномресурсесовременногообщества; 

характеризовать    духовно-нравственные    ценности    (в    том    числе    нормы    моралии 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферудеятельности,информационнуюкультуру иинформационнуюбезопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования;влиянияобразованиянасоциализациюличности;правил информационнойбезопасности; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 
сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,видыискусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 
формированияличности,взаимовлияниенауки и образования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройна обществоведческие 

знания, факты общественной жизни своѐ отношение к 

информационнойкультуреиинформационнойбезопасности, правиламбезопасногоповеденияв 

Интернете; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры,составлятьплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схем

у)ипреобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учѐных, о 

религиозныхобъединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видахмошенничествав Интернете в разных источникахинформации; 

анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальнуюинформацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную),приизучении 

культуры, науки и образования; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 
использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностив  

сфере  духовной  культуры  в  соответствии  с  особенностями  аудиторииирегламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностейразныхкультур, национальныхи религиозныхценностей. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнакахиформе,внутреннейи внешней политике, о 

демократии и демократических ценностях, о конституционном статусегражданинаРоссийской  

Федерации,  о  формах  участия  граждан  в  политике,  выборахиреферендуме, о 

политическихпартиях; 

характеризоватьгосударствокаксоциальныйинститут;принципыипризнакидемократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций;правовоегосударство; 

приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственно-

территориальногоустройстваи   политическим   режимом;   реализации   функций   государствана 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественныхобъединенийграждан;законногоучастиягражданвполитике;связиполитическихпотряс

енийисоциально-экономического кризисав государстве; 

классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформыгосударства;типы

политическихпартий;типыобщественно-политическихорганизаций; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)политическуювластьсдругимивидами

властивобществе;демократическиеинедемократическиеполитические 



режимы,унитарноеифедеративноетерриториально-государственноеустройство,монархиюи    

республику,    политическую    партию    и    общественно-политическое    движение,    

выборыиреферендум; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществомигосударством;ме

ждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,связиполитическихпотрясений 

исоциально-экономических кризисоввгосударстве; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвласти, значения 

политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правовогогосударства  и  

гражданского  общества;    для    осмысления    личного    социального    опытапри исполнении 

социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 

технологийвсовременноммиредляаргументированногообъясненияролиСМИвсовременномобществе

игосударстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведениявполитикес точки зрения социальныхценностей иправовыхнорм; 

решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныевз

аимодействиямеждусубъектамиполитики;выполнениесоциальныхролейизбирателя,членаполитичес

койпартии,участникаобщественно-политическогодвижения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

другихнормативныхправовыхактов,учебныхииныхтекстовобществоведческойтематики,связанныхсд

еятельностьюсубъектовполитики,преобразовыватьтекстовуюинформациюв   

таблицуилисхемуофункцияхгосударства,политическихпартий,формахучастиягражданвполитике; 

искатьи   извлекать   информацию   о   сущности   политики,   государстве   и   его   ролив 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправил

информационнойбезопасности приработе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 
гражданнашейстраны в политическойжизни,овыборах и референдуме; 

оцениватьполитическуюдеятельностьразличныхсубъектовполитикисточкизренияучѐта в ней 

интересов развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и 

демократическимценностям:выражатьсвою 

точкузрения,отвечатьнавопросы,участвоватьвдискуссии; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности(включаявыполнение проектов 

индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

правгражданинавполитическойсфере;атакжевпубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельнос

тив  соответствии  с  темой  и  ситуацией  общения,  особенностями  аудиторииирегламентом; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национал

ьнойирелигиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщ

ества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,л

юдьмиразныхкультур:выполнятьучебныезаданиявпарах и группах,исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство 

осваиватьиприменятьзнанияобосновахконституционногострояиорганизациигосударственной 

власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройствеРоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргановвластииуправлениявРоссийскойФеде

рации;об основныхнаправлениях внутреннейполитикиРоссийскойФедерации; 

характеризоватьРоссию  как  демократическое  федеративное  правовое  государствос 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство;статус 

и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функцииГосударственнойДумыи СоветаФедерации, ПравительстваРоссийскойФедерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества,связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

РоссийскойФедерации,субъектовФедерации;деятельностиполитическихпартий;политикивсфере 



культурыиобразования,бюджетнойиденежно-кредитнойполитики,политикивсферепротиводействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в томчислеот терроризма 

и экстремизма; 

классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассифика

ции)полномочиявысшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральныхоргановгосударственной власти исубъектов Российской Федерации; 

устанавливатьи  объяснять  взаимосвязи  ветвей  власти  и  субъектов  

политикивРоссийскойФедерации,федеральногоцентраисубъектовРоссийскойФедерации,междуправ

амичеловека и гражданина и обязанностями граждан; 

использоватьполученные   знания   для   характеристики   роли   Российской   

Федерациивсовременноммире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждун

ароднойполитики«сдерживания»;дляобъяснениянеобходимостипротиводействиякоррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальныйопыт  

определять    и    аргументировать    с    точки    зрения    ценностей    

гражданственностиипатриотизмасвоѐотношениеквнутреннейивнешнейполитикеРоссийскойФедера

ции,кпроводимойпоотношениюк нашейстране политике«сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

событиявполитическойжизниРоссийскойФедерации, в международных отношениях; 

систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнивстранев целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственнойвласти,обосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики,обусилияхнашегог

осударствав борьбес экстремизмоми международным терроризмом; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинформациюобоснова

хконституционногострояРоссийскойФедерации,гражданствеРоссийской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высшихоргановгосударственнойвласти,местномсамоуправлениииегофункцияхизфрагментовКонсти

туции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенныхучителемисточниковиучебныхматериалов,составлятьнаихосновеплан,преобразовыва

тьтекстовуюинформацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъектаФедерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикацийСМИс 

соблюдениемправил информационнойбезопасности приработе вИнтернете; 

анализировать,обобщать,  систематизировать  и  конкретизировать  информациюо важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органовгосударственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации,соотноситьеѐссобственнымизнаниямиополитике,формулироватьвыводы,подкрепляяиха

ргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфереспозицийнациональныхценностейнашегообщества,уважениянормроссийскогоправа,выражать

свою точку зрения,отвечатьнавопросы,участвоватьв дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практическойучебнойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепрое

кты),вповседневнойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей;публичнопредстав

лять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектнуюдеятельность)в  соответствии  с  темой  и  ситуацией  общения,  особенностями  

аудиторииирегламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейшийдокументприиспользованиипортала государственных услуг; 



осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национал

ьнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообще

ства:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямежду народами, 

людьмиразных культур. 

Человек в системе социальных отношений осваивать и применять знания о 

социальнойструктуре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализацииличности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

этническоммногообразии    современного    человечества,    диалоге    культур,    отклоняющемся    

поведениииздоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российскогогосударства; 

приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитикиРоссийс
кого государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравниватьвидысоциальноймобильности; 

устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхразличий и 
конфликтов; 

использовать  полученные  знания  для  осмысления  личного    социального    

опытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей;аргументированногообъя

снениясоциальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,опасностинаркоманиииалкоголизма 

для человека и общества; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнии 
личныйсоциальныйопытсвоѐотношениек разнымэтносам; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныесоциальныевзаимодействия;нап
равленныенараспознаваниеотклоняющегося поведенияиеговидов; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан 

(втомчислеотражающийизученныйматериалосоциализацииличности); 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетао 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовыватьинформациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму,схему)иизпредложенныхмоделе

йвтекст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальнуюинформациюизадаптированныхисточников,  учебных  материалов  и  публикаций  

СМИоб отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении 

членамисемьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современнуюсоциальнуюинформацию; 

оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениеклюдямдругихнациональ

ностей;осознавать неприемлемостьантиобщественногоповедения; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобственногоповеден
ияс позиции здоровогообраза жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиознойпринадлежностинаосновеверотерпимости ивзаимопониманиямежду 

людьмиразныхкультур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальныхпроблемах; 

характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобализациюкак 

важныйобщемировой интеграционныйпроцесс; 

приводитьпримерыглобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения;участиямолодѐживобществе

ннойжизни;влиянияобразованиянавозможностипрофессиональноговыбораи карьерногороста; 

сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 



использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательныхзадач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здоровогообразажизни,связиздоровья и спорта в жизни 

человека; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественн

ойжизнииличныйсоциальныйопытсвоѐотношениексовременнымформамкоммуникации;

к здоровому образу жизни; 

решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,связанныесв

олонтѐрскимдвижением;отражающиеособенностикоммуникацииввиртуальномпростран

стве; 

осуществлять    смысловое    чтение    текстов (научно-популярных, 

публицистическихидругих)попроблемамсовременногообщества,глобализации;непреры

вногообразования;выборапрофессии; 

осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической,ауди

овизуальной)изразличныхисточниковоглобализациииеѐпоследствиях;оролинепрерывно

гообразования в современном обществе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек и его социальное окружение 

1.1 Социальное становление человека  6   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.2 
Деятельность человека. Учебная 

деятельность школьника 
4  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.3 Общение и его роль в жизни человека 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.4 Человек в малой группе  8  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Общество, в котором мы живѐм 

2.1 Общество — совместная жизнь людей  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.2 Положение человека в обществе  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.3 
Роль экономики в жизни общества. 

Основные участники экономики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.4 Политическая жизнь  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.5 Культурная жизнь  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294


https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.6 Развитие общества  3   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу  10   

Защита проектов, итоговое повторение  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   3   

 

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1 Социальные ценности  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.2 Социальные нормы  2  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.3 
Мораль и моральный выбор. Право и 

мораль 
8   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу  12   

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1 Правоотношения  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.2 Правонарушения и их опасность для 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4


личности и общества https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.3 
Защита прав и свобод человека и 

гражданина 
2   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Основы российского права 

3.1 Как устроено российское право  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.2 Основы гражданского права  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.3 Основы семейного права  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.4 Основы трудового права  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.5 Виды юридической ответственности  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.6 
Правоохранительные органы в 

Российской Федерации 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу  12   

Защита проектов, итоговое повторение  3   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   3   

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек в экономических отношениях 

1.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 

человека 
 5  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.2 Рыночные отношения в экономике  5   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.3 Финансовые отношения в экономике  5  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.4 Домашнее хозяйство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.5 
Экономические цели и функции 

государства 
4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человек в мире культуры 

2.1 Культура, еѐ многообразие и формы 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.2 
Наука и образование в Российской 

Федерации 
4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.3 Роль религии в жизни общества 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.4 Роль искусства в жизни человека 2   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196


2.5 Роль информации в современном мире 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу  11   

Защита проектов, итоговое повторение  3   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   3   

 

 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек в политическом измерении 

1.1 Политика и политическая власть  3  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

1.2 Участие граждан в политике  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Гражданин и государство 

2.1 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
2   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.2 
Высшие органы публичной власти в 

Российской Федерации 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.3 
Государственно-территориальное 

устройство Российской Федерации 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414


2.4 
Конституция Российской Федерации о 

правовом статусе человека и гражданина 
2  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Человек в системе социальных отношений 

3.1 Социальные общности и группы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.2 
Статусы и роли. Социализация личности. 

Семья и еѐ функции 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.3 

Этносы и нации в современном обществе. 

Социальная политика Российского 

государства 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.4 
Отклоняющееся поведение и здоровый 

образ жизни 
2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Человек в современном изменяющемся 

мире 
5   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Защита проектов, итоговое повторение  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   3   

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414


 2.1.5 ГЕОГРАФИЯ 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«География»науровнеосновногообщегообразованиясоставлена

наосноветребованийкрезультатамосвоенияООПООО,представленныхвФГОСООО,атакженаосновех

арактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойв  федеральной  

программе  воспитания  и    подлежит    непосредственному    

применениюприреализацииобязательнойчастиобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

вания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«География»отражаетосновныетребованияФГОСОООкличност

ным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательныхпрограммисоставленасучѐ

томКонцепциигеографическогообразования,принятойнаВсероссийскомсъездеучителейгеографиииу

тверждѐннойРешениемКоллегииМинистерствапросвещения инауки Российской Федерацииот 

24.12.2018года. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«География»даѐтпредставлениеоцеляхобучения,во

спитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«География»;устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеего

поклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса;даѐтраспределениеучебныхчасовпотемати

ческимразделамкурсаипоследовательностьихизучениясучѐтоммежпредметныхивнутрипредметныхс

вязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможностипред

метадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразования,требов

анийкрезультатамобучениягеографии, а такжеосновныхвидовдеятельностиобучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Учебныйпредмет«География»науровнеосновногообщегообразования—предмет,формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Землекакпланетелюдей,обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселенияи 

хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействияприродыиобщества,географическихподходахк 

устойчивому развитиютерриторий. 

Содержаниекурсагеографиинауровнеосновногообщегообразованияявляетсябазойдля реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей,теорий,законовигипотезвстаршейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывногогео

графическогообразования,основойдляпоследующейуровневойдифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 



воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

сдругиминародаминаосновеформированияцелостногогеографическогообразаРоссии,ценностныхори

ентацийличности; 

развитиепознавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностейвпроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографическихзадач,

проблемповседневнойжизнисиспользованиемгеографическихзнаний,самостоятельногоприобретени

яновыхзнаний; 

воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэкологическогомышл

ениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновныхгеографическихособенностяхприроды,

населенияихозяйстваРоссииимира,своейместности,оспособахсохраненияокружающейсредыирацион

альногоиспользованияприродныхресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных источников 

географическойинформации,втомчислересурсовИнтернета,дляописания,характеристики,объяснени

яиоценкиразнообразныхгеографических явленийи процессов,жизненныхситуаций; 

формированиекомплексапрактико-ориентированныхгеографическихзнанийиумений,необходимых 

для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложностивповседневнойжизнинаосновекраеведческогоматериала,осмыслениясущностипроисходя

щихв   жизни    процессов    и    явлений    в    современном    поликультурном,    

полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

формированиегеографическихзнанийиумений,необходимыхдляпродолженияобразования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьѐзной 

базыгеографическихзнаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразованияучебныйпредмет«География»признанобязательнымучебнымпредметом

,которыйвходитвсоставпредметнойобласти«Общественно-научныепредметы». 

Освоениесодержанияучебногопредмета«География»науровнеосновногообщегообразованияпроисхо

дитсопоройнагеографическиезнанияиумения,сформированныеранеевкурсе «Окружающий мир». 

Учебнымпланомнаизучениеучебногопредмета«География»отводится272часа:поодному часу в 

неделю в5 и 6 классах и по2 часа в 7, 8 и9 классах. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользованоучастник

амиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержания,сучетомп

отребностейсоциально-экономическогоразвитияконкретногорегионаи 

этнокультурныхособенностейего населения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»5 

КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгеографияизучает объекты, 

процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений
12

.Древогеографических 

наук. 

Практическаяработа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповойработе,форма систематизации данных
13

. 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,ДревнийРим).Путе

шествиеПифея.ПлаванияфиникийцеввокругАфрики.ЭкспедицииТ.Хейердалакак модельпутешествий 

вдревности. Появлениегеографических карт. 
 

12 Курсивомвсодержаниипрограммывыделяетсяматериал,которыйнеявляетсяобязательнымприизучениииневходитвсодержани

епромежуточнойилиитоговойаттестациипопредмету. 

13 Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконцеучебногогода. 



ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов, 

русскихземлепроходцев.ПутешествияМ.ПолоиА.Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.КартамирапослеэпохиВеликихгеографическихоткрыти

й. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии.Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лазарева—

открытиеАнтарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

ИзучениеМировогоокеана. Географические открытия Новейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителемвопросам. 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема1.Планыместности 

Видыизображенияземнойповерхности.Планыместности.Условныезнаки.Масштаб.Виды   масштаба.   

Способы   определения   расстояний   на   местности.   Глазомерная,   

полярнаяимаршрутнаясъѐмкаместности.Изображениенапланахместностинеровностейземнойповерх

ности.Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессиятопограф.Ориентированиепоплануместности:

стороныгоризонта.Азимут.Разнообразиепланов(плангорода,туристическиепланы,  военные,  

исторические  и  транспортные  планы,  планы  местностивмобильных приложениях)и области их 

применения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхностиглобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллелии 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая 

широтаигеографическаядолгота,ихопределениенаглобусеикартах.Определениерасстоянийпоглобусу

. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощьюмасштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способыизображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картахвысотиглубин.Географическийатлас.Использованиекартвжизниихозяйственнойдеятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. 

Профессиякартограф.Система космической навигации.Геоинформационныесистемы. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определение  географических  координат  объектов   и   определение   

объектовпоихгеографическим координатам. 

РАЗДЕЛ3. ЗЕМЛЯ— ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, 

ихгеографическиеследствия. 

ДвиженияЗемли.Земнаяосьигеографическиеполюсы.ГеографическиеследствиядвиженияЗемливокру

гСолнца.СменавремѐнгоданаЗемле.Днивесеннегоиосеннегоравноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного светаи тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещѐнности. Тропики и полярные круги. Вращение Земливокругсвоей оси. Смена дня и 

ночи наЗемле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлю ижизньлюдей. 

Практическаяработа 



1.ВыявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысотыСолнцанадгоризонтомвзависи

мости отгеографическойширотыивременигода натерриторииРоссии. 

РАЗДЕЛ4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера— каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера—твѐрдаяоболочкаЗемли.Методыизученияземныхглубин.Внутреннеестроение Земли: 

ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническаякора.Веществаземнойкоры:минералыигорныепороды.Образованиегорныхпород.Магма

тические,осадочные и метаморфические горныепороды. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движениелитосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы 

иинтенсивностиземлетрясений.Изучениевулкановиземлетрясений.Профессиисейсмологивулканолог.

Разрушениеиизменениегорныхпородиминераловподдействиемвнешнихивнутреннихпроцессов.Вид

ывыветривания.Формированиерельефаземнойповерхностикакрезультатдействиявнутренних и 

внешнихсил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырельефа—материки и впадины 

океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте,высочайшие горные 

системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа,крупнейшиепоплощади 

равнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельностьчеловека,преобразующ

аяземнуюповерхность,исвязанныеснейэкологическиепроблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океаническиехребты.Острова,ихтипыпопроисхождению.Ложе Океана,егорельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнцанадгоризонтом,температурывозд

уха, поверхностныхвод,растительного и животногомира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема2.Гидросфера— воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфера и методы еѐ изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значениегидросферы. 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солѐностьитемператураокеанических вод. 

Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. Способы изображения нагеографических 

картах океанических течений, солѐности и температуры вод Мирового океана накартах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы иотливы. Стихийные 

явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнениемводМировогоокеана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. 

Питаниеирежимреки. 

Озѐра.Происхождениеозѐрныхкотловин.Питаниеозѐр.Озѐрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условиязалеганияииспользования.Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и 

защиты.Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииводы. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 



Практическиеработы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозѐрРоссиипопланувформепрезентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация 

вформетаблицы. 

Тема3.Атмосфера— воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение.ОсобенностисуточногоходатемпературывоздухавзависимостиотвысотыСолнцанадгор

изонтом.Среднесуточная,среднемесячная,среднегодоваятемпература.Зависимостьнагреванияземной

поверхностиотуглападениясолнечныхлучей.Годовойходтемпературывоздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны.Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 
Погодаиеѐпоказатели.Причиныизмененияпогоды.Климатиклиматообразующиефакторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря.Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматическиму

словиям.Профессияметеоролог.Основныеметеорологическиеданныеиспособыотображениясостоя

нияпогодынаметеорологическойкарте.Стихийныеявленияватмосфере.Современныеизмененияклим

ата.Способыизученияинаблюдениязаглобальнымклиматом.Профессияклиматолог.Дистанционные

методывисследованиивлияниячеловекана 

воздушнуюоболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 
влажности сцельюустановления зависимости между даннымиэлементамипогоды. 

Тема4. Биосфера— оболочкажизни 

Биосфера—

оболочкажизни.Границыбиосферы.Профессиибиогеографигеоэколог.РастительныйиживотныймирЗ

емли.Разнообразиеживотногоирастительногомира.Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане.Изменениеживотногои растительногомира 

Океанас глубинойи географическойширотой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей наЗемле. 

Исследованияиэкологическиепроблемы. 

Практическиеработы 

1.Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-

территориальныйкомплекс.Глобальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.Природные 

комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, еѐ строение 

исостав.Образование почвы и плодородие почв. Охранапочв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 
ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 

Тема1.Географическаяоболочка 



Географическаяоболочка:особенностистроенияисвойства.Целостность,зональность,ритмичность — 

и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) 

ивысотнаяпоясность.СовременныеисследованияпосохранениюважнейшихбиотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1.Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартам природныхзон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

частисвета.СейсмическиепоясаЗемли.ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеивнутрен

ниепроцессырельефообразования. Полезные ископаемые. 

 

Практическиеработы 

1. Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявлениязакономерностей
распространения крупныхформ рельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 

Тема3.Атмосфера иклиматыЗемли 

Закономерностираспределениятемпературывоздуха.Закономерностираспределенияатмосферныхоса

дков.ПоясаатмосферногодавлениянаЗемле.Воздушныемассы,ихтипы.Преобладающие ветры — 

тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт,западные ветры. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическоеположение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс 

ипреобладающиеветры),характерподстилающейповерхностиирельефатерритории.Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатическихусловий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климатЗемли.Глобальныеизмененияклиматаиразличныеточкизрениянаихпричины.Картыклиматиче

скихпоясов,климатическиекарты,картыатмосферныхосадковпосезонамгода.Климатограммакакграф

ическаяформаотраженияклиматическихособенностейтерритории. 

Практическиеработы 

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан—основнаячасть гидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитыйокеаны. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана.Тѐплые и 

холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тѐплых ихолодных 

океанических течений на климат. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, 

еѐизмерение.КартасолѐностиповерхностныхводМировогоокеана.Географическиезакономерности 

изменения солѐности — зависимость от соотношения количества атмосферныхосадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов вМировом 

океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 

следствия.ЖизньвОкеане,закономерностиеѐпространственногораспространения.Основныерайоныр

ыболовства.Экологическиепроблемы Мировогоокеана. 

Практическиеработы 

1. ВыявлениезакономерностейизменениясолѐностиповерхностныхводМировогоокеанаирас

пространениятѐплыхихолодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков. 

2. Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографической

информации. 

РАЗДЕЛ2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНА ЗЕМЛЕ 

Тема1.Численностьнаселения 

ЗаселениеЗемличеловеком.Современнаячисленностьнаселениямира.Изменениечисленностинаселен

иявовремени.Методыопределениячисленностинаселения,переписинаселения.Факторы,влияющиена

ростчисленностинаселения.Размещениеиплотностьнаселения. 

Практическиеработы 



1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионовмирапостатистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

странпоразным источникам. 

Тема2. Страныинародымира 

Народыирелигиимира.Этническийсоставнаселениямира.Языковаяклассификациянародов мира. 

Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственнаядеятельность 

людей, основные еѐ виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Ихвлияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер 

всферетуризма,экскурсовод. 

Практическаяработа 

1.Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИ ИСТРАНЫ 

Тема1. Южныематерики 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющиеихфакторы.Зональныеиазональныеприродныекомплексы.Население.Политическаяка

рта.Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влияниемхозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. 

ОсвоениечеловекомАнтарктиды.ЦелимеждународныхисследованийматерикавXX—

XXIвв.Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях 

ледовогоконтинента. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2. Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэ

кваториальномклиматическомпоясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 
4. Описание Австралии или одной из стран Африки или

 Южной Америки погеографическимкартам. 

5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАф

рикиили ЮжнойАмерики. 

Тема2.Северныематерики 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение.Основные 

черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные иазональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности 

населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельностичеловека. 

Практическиеработы 
1. Объяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерритории

Северной Америкии Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географическойшироте,напримереумеренного климатическогопляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природныхзоннаосновеанализанескольких источников информации. 

4. ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцельюпривле
чениятуристов,создания положительногообразастраны и т. д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Особенностивзаим

одействиячеловекаиприродынаразныхматериках.Необходимостьмеждународногосотрудничествави

спользованииприродыиеѐохране.Развитие 



природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы,Международнаягидрографическая организация,ЮНЕСКО идругие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоленияотсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. 

ПрограммаООНицелиустойчивогоразвития.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО:природныеикультурныео

бъекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира 
врезультатедеятельности человека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширениетерритории России в XVI— XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних 

границ России вХХв. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическаяработа 

1.ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссиинаразныхисторическихэтапах 

наосновеанализагеографическихкарт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

ГосударственнаятерриторияРоссии.Территориальныеводы.ГосударственнаяграницаРоссии. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф 

иисключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России.Видыгеографическогоположения.Страны—

соседиРоссии.Ближнееидальнеезарубежье.Моря,омывающие территориюРоссии. 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии.Местное,поясноеизональноевремя: роль 
в хозяйствеи жизнилюдей. 

Практическаяработа 

1. Определение различия во времени для разных 

городовРоссиипокарте часовыхзон. 
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,ихравноправиеиразнообразие.Осн

овныевидысубъектовРоссийскойФедерации.Федеральныеокруга.Районирование как метод 

географических исследований и территориального управления. Видырайонирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный(Азиатская часть); их границы и 

состав. Крупные географические районы России: ЕвропейскийСевер России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской частиРоссии,Урал, Сибирьи ДальнийВосток. 

Практическаяработа 

1.Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфедеральныхокруговимакрорегионовсцельювыя

влениясоставаиособенностей географическогоположения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприродопользованияи

методыихреализации.Минеральныересурсыстраныипроблемыихрациональногоиспользования.Осно

вныересурсныебазы.Природныересурсысушииморей,омывающихРоссию. 

Практическаяработа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическимматериалам. 



Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Основныетектонические структуры 

на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования.Геохронологическая таблица. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения 

натерриторииРоссии.Зависимостьмеждутектоническимстроением,рельефомиразмещениемосновных

группполезных ископаемыхпо территориистраны. 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современныепроцессы,формирую

щиерельеф.Областисовременногогорообразования,землетрясенийивулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Опасные геологические природные явления и ихраспространение по 

территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека.Антропогенныеформы рельефа. Особенностирельефа своего края. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климатРоссии. 

Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности ирельефа. 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. 

Распределениетемпературывоздуха,атмосферныхосадковпотерриторииРоссии.Коэффициентувлажн

ения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты,циклоны 

и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию.Картыпогоды.Изменениеклиматаподвлияниеместественныхиантропогенныхфакторов.Вли

яниеклиматанажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения.Наблюдаемыеклиматические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптациичеловека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматическиересурсы. 

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые 

климатическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия.Особенностиклиматасвоего

края. 

Практическиеработы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,с

реднихтемпературянваряииюля,годовогоколичестваатмосферныхосадков,испаряемостипотерритор

иистраны. 

3. Оценкавлиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственную

деятельность населения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главныеречные 

системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение 

потерриторииРоссии. Рольрекв жизнинаселения иразвитиихозяйстваРоссии. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняямерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупныхрегионовРоссии.Внутренниеводыи водныересурсысвоего регионаи своейместности. 

Практическиеработы 

1. СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии. 
2. Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерритории

страны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональныетипы почв, 

их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почвразличныхприродныхзонвходеиххозяйственногоиспользования.Мерыпосохранениюплодороди

япочв: мелиорация земель,борьбас эрозиейпочви их загрязнением. 



Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, 

егоопределяющие.Особенностирастительногоиживотногомираразличныхприродно-

хозяйственныхзон России. 

Природно-хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов. 

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии.Природныересурсыприродно-хозяйственных зон и 

их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствияизмененийклимата 

дляразных природно-хозяйственныхзоннатерриторииРоссии. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирногоприродногонаслед

ияЮНЕСКО;растенияи животные,занесѐнныевКрасную книгуРоссии. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

изменений 

наприроду,нажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселениянаосновеанализанесколькихис

точниковинформации. 

РАЗДЕЛ3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие 

еѐ.ПереписинаселенияРоссии.Естественноедвижениенаселения.Рождаемость,смертность,естественн

ыйприростнаселенияРоссиииихгеографическиеразличиявпределахразныхрегионовРоссии.Геодемог

рафическоеположениеРоссии.Основныемерысовременнойдемографическойполитикигосударства.О

бщийприростнаселения.Миграции(механическоедвижение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционныйприрост населения. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков. Причинымиграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные исторические периоды.Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозовизменениячисленности населения 

России. 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционногоприростанаселенияотдельныхсубъектов(федеральныхокругов)РоссийскойФедерации

илисвоегорегиона. 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

Географическиеособенностиразмещениянаселения:ихобусловленностьприродными,историческими 

и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотностьнаселениякакпоказательосвоенноститерритории.Различиявплотностинаселениявгеографи

ческих районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население.Виды 

городских и сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города игородские 

агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизнистраны.ФункциигородовРоссии.Монофункциональныегорода.Сельскаяместностьисовременн

ыетенденции сельскогорасселения. 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия—многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшиенароды 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 

Всемирногокультурногонаследия ЮНЕСКО натерриторииРоссии. 

Практическаяработа 

1.Построениекартограммы«Долятитульныхэтносоввчисленностинаселенияреспубликиавтономных 

округов РФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссиивгеографич

ескихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еѐ 



определяющие.Половозрастныепирамиды.Демографическаянагрузка.Средняяпрогнозируемая 

(ожидаемая)продолжительностьжизнимужскогоиженскогонаселенияРоссии. 

Практическаяработа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава 

населенияРоссиинаосновеанализаполовозрастныхпирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсы,рабочаясила.Неравномерностьраспределениятру

доспособногонаселенияпотерриториистраны.ГеографическиеразличиявуровнезанятостинаселенияР

оссииифакторы,ихопределяющие.Качествонаселенияипоказатели,характеризующие его. ИЧРи его 

географическиеразличия. 

Практическаяработа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 
механическогодвижениянаселения. 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура,функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования иразвития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы 

производства.Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития еѐ 

хозяйства. ВВП 

иВРПкакпоказателиуровняразвитиястраныирегионов.Экономическиекарты.Общиеособенностигеог

рафиихозяйстваРоссии:территорииопережающегоразвития,основнаязонахозяйственногоосвоения,А

рктическаязонаизонаСевера.«Стратегияпространственногоразвития Российской Федерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направленияпространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

«СтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерации»как«геостратегическиетерритории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны.Условия 

и факторы размещения хозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газоваяиугольнаяпромышленность:география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливныхресурсов, 

систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливныхресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основныетипы 

электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, 

использующиевозобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии.Размещениекрупнейшихэлектростанций.КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭК

наокружающуюсреду. Основныеположения«Энергетическойстратегии 

Россиинапериод до2035года». 

Практическиеработы 

1. Анализстатистическихитекстовыхматериаловсцельюсравнениястоимостиэлектроэнерги

идля населения России в различных регионах. 

2. СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстр

аны. 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных ицветных 

металлов. Особенности технологии производства чѐрных и цветных металлов. Факторыразмещения 

предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургиичѐрных, 

лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические 

базыРоссии.Влияниеметаллургиинаокружающуюсреду.Основныеположения«Стратегииразвитияч

ѐрнойи цветнойметаллургии России до 2030 года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 



Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствемашиностроительнойпродук

ции.Факторыразмещениямашиностроительныхпредприятий.География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализациицелейполитикиимпортозамещения.Машиностроениеиохранаокружающейсреды,значени

еотраслидлясозданияэкологическиэффективногооборудования.Перспективыразвитиямашиностроен

ия России. Основные положения документов, определяющих стратегию 

развитияотраслеймашиностроительногокомплекса. 

Практическаяработа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(повыбору)наосновеанализаразличных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной 

комплексХимическаяпромышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

вмировомпроизводствехимическойпродукции.Географияважнейшихподотраслей:основныерайоныи

центры.Химическаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.Основныеположения«Стратегиир

азвитияхимического   и   нефтехимического   комплекса   на   периоддо2030года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукциилесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-

бумажнаяпромышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основныерайоныи лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основныеположения«Стра

тегииразвитиялесногокомплекса РоссийскойФедерации до2030 года». 

Практическаяработа 

1.Анализдокументов«ПрогнозразвитиялесногосектораРоссийскойФедерациидо2030 

года»(Гл.1,3и11)и«Стратегияразвитиялесногокомплекса РоссийскойФедерациидо 
2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив 

ипроблемразвитиякомплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельскоехозяйство.Состав,местоизначениевхозяйстве,от

личияотдругихотраслейхозяйства.Земельные,почвенныеиагроклиматическиересурсы.Сельскохозяйс

твенныеугодья,ихплощадьиструктура.Растениеводствоиживотноводство:географияосновныхотрасл

ей.Сельскоехозяйствоиокружающаясреда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Пищеваяпромы

шленностьиохранаокружающейсреды.Лѐгкаяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Ф

акторыразмещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основные районы и центры. Лѐгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегияразвития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на периоддо 

2030года».ОсобенностиАПКсвоегокрая. 

Практическаяработа 

1.ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационноехозяйство— место и значениев хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный,железнодорожный,автомобильный,воздушныйитрубопроводныйтранспорт.Географияотдел

ьных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшиетранспортныеузлы. 



Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности

 сферыобслуживаниясвоего края. 

Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«СтратегияразвитиятранспортаРоссиинапериод до 

2030 года, 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 
Практическиеработы 

1. Анализстатистическихданныхсцельюопределениядолиотдельныхморскихбассейноввгруз
оперевозках и объяснение выявленныхразличий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

Тема8. Обобщениезнаний 

Государственнаяполитикакакфакторразмещенияпроизводства.«Стратегияпространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйстваиихрольвизменениитерриториальнойструктур

ыхозяйстваРоссии.Кластеры.Особыеэкономическиезоны(ОЭЗ).Территорииопережающегоразвития(

ТОР). Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«СтратегияэкологическойбезопасностиРоссийск

ой Федерации до 

2025года»игосударственныемерыпопереходуРоссиикмоделиустойчивогоразвития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающейсредынаосновеанализастатистических материалов. 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫРОССИИ 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал.Географическоеполо

жение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.Классификация субъектов 

Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-

экономическогоразвития;ихвнутренние различия. 

Практическиеработы 

1. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 
районовРоссиипоуровнюсоциально-экономического развитиянаосновестатистическихданных. 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальнийВосток.Географическоеполо

жение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийско

йФедерацииВосточногомакрорегионапоуровнюсоциально-экономическогоразвития;их внутренние 

различия. 

Практическаяработа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

РоссийскойФедерации)позаданным критериям. 

Тема3. Обобщениезнаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«

Социально-экономическоеразвитиеАрктическойзоныРоссийскойФедерации». 

РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составемеждународныхэкономическихиполитическихорганизаций.ВзаимосвязиРоссиисдругимистр

анамимира. Россия и страны СНГ.ЕАЭС. 



Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплексаприродных,культурных  и  экономических  ценностей.  Объекты  Всемирного  

природногоикультурногонаследия России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияучебногопредмета 

«География» должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессереализацииосновныхнаправлений воспитательнойдеятельности, втом числев части: 

патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы,населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение 

кдостижениямсвоейРодины—

цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисторическомуиприродномунаследиюиобъ

ектамприродногоикультурногонаследиячеловечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символамРоссии,своего края; 

гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности(патриотизма,уваженияк

Отечеству,кпрошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии, чувства ответственности и 

долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;готовно

стькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль»,волонтѐрство); 

духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбо

ра;готовностьоцениватьсвоѐповедениеипоступки,атакжеповедение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознанияпоследствийдляокружающейсреды;развиватьспособностирешатьморальныепроблемынао

сновеличностноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыевроссийскомобществеправила

инормыповедениясучѐтомосознанияпоследствийдляокружающейсреды; 

эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоегоидругихнародов, понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе икультуре своей страны, 

своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира,объектамВсемирногокультурногонаследия человечества; 

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научныхпредставлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества,о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой 

каксредствомпознаниямирадляпримененияразличныхисточниковгеографическойинформацииприре

шениипознавательныхипрактико-ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмыслениеопыта,наблюденийистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоико

ллективногоблагополучия; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознаниец

енностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоров

оепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяф

изическаяактивность);соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымипр

ироднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 



сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правилаздорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажизни;бережноотноситьсякпри

родеи окружающей среде; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерес

кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применениягеографических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный 

выбор ипостроение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

иобщественныхинтересов и потребностей; 

экологическоговоспитания:ориентациянаприменениегеографическихзнанийдлярешения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем ипутей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

исоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениеучебногопредмета«География»науровнеосновногообщегообразованияспособствуетдостиж

ению метапредметныхрезультатов,в том числе: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессови явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессовиявлений,основаниядля их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюденийсучѐтом 

предложенной географической задачи; 

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзада

чи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умоз

аключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов,процессови явлений; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(сравниватьнескольковариан

товрешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

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, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросовипроблем; 

проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисленакраеведческом материале, 

по установлению особенностей изучаемых географических объектов,причинно-следственных 

связей и зависимостей между географическими объектами, процессами иявлениями; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 



самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюденияилииссл

едования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессовиявлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигатьпредположенияоб ихразвитиив изменяющихся условияхокружающей среды. 

Работасинформацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили 

данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи 

изаданныхкритериев; 

выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидови форм 
представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

вразличныхисточниках географической информации; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

оцениватьнадѐжностьгеографическойинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных 

формах.Овладению универсальными коммуникативными 

действиями:Общение 

Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопросов в 

устных и письменныхтекстах; 

входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеле

нныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживать различиеи сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографическихпроектов, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцесси результат совместнойработы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географическихпроектовопределятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтенийивозможностейвсехучастников

взаимодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,выполнятьсвоючастьработы,достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

сдругимичленами команды; 

сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейиоцениватьвк

ладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

ихрешениясучѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые

вариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложе

нныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретѐнномуопыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен

ных ошибок, возникшихтрудностей; 



оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Принятиесебяидругих: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать 

своѐ право на ошибку и такое же право 
другого.ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличнымиветвями 

географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- 

ифотоизображения,интернет-ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткрытийи 

важнейшихгеографическихисследований современности; 

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешествияхигеографическихисследованияхЗемли, 

представленную водном или несколькихисточниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли;описыватьи сравнивать маршруты ихпутешествий; 

находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-ресурсы)факты,позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний оЗемле; 

определятьнаправления,расстоянияпоплануместностиипогеографическимкартам,географическиекоо

рдинаты по географическим картам; 

использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполучения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы;объяснятьпричинысмены дня иночи и времѐн года; 

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географическойширотойместности 

наосновеанализаданных наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 
различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 

порода»;различатьпонятия«материковая»и «океаническая» земнаякора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземную 

кору; 
показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы 

рельефаЗемли; 

различатьгорыиравнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику;называтьпричиныземлетрясений ивулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпознавательныхзада

ч; 

распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихивнешнихпроцессоврельефообразования:вул

канизма,землетрясений;физического,химическогоибиологическоговидоввыветривания; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 



приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств

 ихпредупреждения; 

приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримересвоейместнос

ти,России и мира; 

приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучастияпредст

авителейгеографических специальностей,изучающихлитосферу; 

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезныхископаемыхв 

своей местности; 

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличнойформе 

(табличной,графической,географического описания). 

6 КЛАСС 

Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусуместополо

жениеизученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природесвоей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, 

иизвлекатьеѐ изразличных источников; 

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 
разныхэтапахгеографического изучения Земли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

длярешенияучебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озѐра,реки,подземныеводы,болота,ледники)позаданны

м признакам; 

различать питание и режим 

рек;сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их 

длярешенияучебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатерриторииречного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней 

мерзлоты;называть причины образования цунами, приливов и 

отливов;описыватьсостав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 

иатмосферногодавлениявзависимостиотгеографическогоположенияобъектов;амплитудутемператур

ы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природыЗемлии 

взаимосвязяхмежду нимидлярешения учебных ипрактических задач; 

объяснятьобразованиеатмосферныхосадков;направлениедневныхиночныхбризов,муссонов;годовой

ходтемпературывоздухаираспределениеатмосферныхосадковдляотдельныхтерриторий; 

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 
устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадениясолнечныхлучей;те

мпературойвоздухаиегоотносительнойвлажностьюнаосноведанныхэмпирическихнаблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнемморя;количествосолнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюприразличныхуглахпад

ениясолнечныхлучей; 

различать виды атмосферных осадков;различать 

понятия «бризы» и 

«муссоны»;различатьпонятия«погода»и«климат»

; 



различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»;применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки»,«воздушные 

массы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюоглобальныхклиматическихизменениях из 

различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправленияветрасиспо

льзованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредста

влятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе; 

называтьграницыбиосферы; 

приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродныхзонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;сравнивать 

особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах;применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»,«природно- 

территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированныхзадач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человекана 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологическихпроблем. 

7 КЛАСС 

Описывать по географическим картам и глобусу местоположение

 изученныхгеографическихобъектовдлярешения учебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географическойоболочки; 

распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобойотражениетакихсво

йствгеографическойоболочки,какзональность,ритмичностьицелостность; 

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциииинтерпретациии

нформации об особенностях ихприроды; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке;приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводиорганическогоми

ра; 

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийсиспользование

мразличных источников географическойинформации; 

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучѐтомхарактеравзаимод

ействия и типаземной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между

 движениемлитосферныхплити размещением крупныхформрельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям;объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западных 

ветров; 

применятьпонятия  «воздушные  массы»,  «муссоны»,  «пассаты»,  «западные  ветры», 
«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические

 особенноститерритории; 



формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

врезультатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравниватьтемпературуисолѐностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотахс 

использованиемразличных источников географическойинформации; 

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солѐностииорганическогомираМировогоокеанасг

еографическойширотойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточниковгеографической 

информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком 

наосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформациидлярешенияучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран 

мира;сравниватьплотность населенияразличных территорий; 

применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

различать городские и сельские 

поселения;приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира

; 

приводить примеры мировых и национальных 

религий;проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях;определятьстраны поихсущественным признакам; 

сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры,особенностиадаптациич

еловекакразнымприроднымусловиямрегионови отдельныхстран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий;использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебныхи 

практико-ориентированныхзадач; 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изученияособенностейприроды,населения и хозяйстваотдельных территорий; 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания)географич

ескуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

несколькихисточниках,для решенияразличных учебных ипрактико-ориентированныхзадач; 

приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая,энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональномуровняхи 

приводитьпримерымеждународногосотрудничествапо ихпреодолению. 

8 КЛАСС 

Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России;находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвклад 

российскихучѐныхипутешественниковвосвоениестраны; 
характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформацииизразличныхисточнико

в; 
различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России;приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихна 

географическойкарте; 

оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенностиприроды,жизньи 

хозяйственнуюдеятельность населения; 



использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне,континентальномшельфеРоссии,омировом,поясномизональномвременидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионовстраны; 

проводить классификацию природных 
ресурсов;распознаватьтипыприродопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур,слагающ

ихтерриторию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьзакономерностираспространениягидрологических,геологическихи

метеорологическихопасныхприродныхявленийнатерриториистраны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны;объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеѐотдельныхтерриторий,обособен

ностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдля решенияпрактико-

ориентированныхзадачв контекстереальной жизни; 

называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыстраны,отдельных 

регионови своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования,землетрясенийи вулканизма; 

применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан»,«дюна» 

длярешенияучебныхи (или) 

практико-ориентированныхзадач; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 
различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;использоватьихдля 

решенияучебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокарте погоды; 
использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт»дляобъясненияособенностейпог

одыотдельных территорийспомощью карт погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформырельефа,крайниеточкииэлеме

нтыбереговойлинииРоссии;крупныерекииозѐра,границыклиматических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктическойзоны,южнойграницы 

распространения многолетнеймерзлоты; 

приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономикисемьи,вслучаеприродныхстихийныхбе

дствийи техногенныхкатастроф; 

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоегокрая,животныхи 
растений, занесѐнных в Красную книгуРоссии; 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изученияособенностейнаселения России; 

приводитьпримерыадаптациичеловекакразнообразнымприроднымусловиямнатерриториистраны; 



сравниватьпоказателивоспроизводстваикачестванаселенияРоссиисмировымипоказателямии 

показателями другихстран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численностинаселенияРоссии, еѐ отдельных регионови своегокрая; 

проводитьклассификациюнаселѐнныхпунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастнойструктуреиразмещениинаселения,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении

,этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач 

вконтекстереальной жизни; 

применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 
«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения»,«плотностьнаселения», 

«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломерация»,«посѐлокгородскоготип

а»,«половозрастнаяструктуранаселения»,«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«труд

овыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

представлятьвразличныхформах(таблица,график,географическоеописание)географическуюинформа

цию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач. 

9 КЛАСС 

Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изученияособенностейхозяйстваРоссии; 

представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоописания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональнуюитер

риториальнуюструктурухозяйстваРоссии,длярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

бытьнедостоверной;определятьинформацию, недостающуюдлярешения тойилиинойзадачи; 

применять   понятия «экономико-географическое   положение», «состав   хозяйства», 
«отраслевая,функциональная 

итерриториальнаяструктура»,«условияифакторыразмещенияпроизводства», «отрасль   хозяйства», 
«межотраслевой   комплекс», «сектор   экономики», 

«территория  опережающего  развития», «себестоимость  и  рентабельность  производства», 

«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство», 

«инфраструктура»,«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-

леснойкомплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», 

«ТЭК», длярешенияучебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияниегеографическогоположенияРоссиин

аособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства;рольРоссиикакмировойэнергетичес

койдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслейхозяйстваи регионовРоссии; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону СевераРоссии; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихся знанийианализаинформации 

издополнительныхисточников; 

находить,извлекать,интегрироватьиинтерпретироватьинформациюизразличныхисточников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслейхозяйствана 



окружающуюсреду;условияотдельныхрегионовстраныдляразвитияэнергетикинаосновевоз

обновляемыхисточников энергии(ВИЭ); 

различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии(состав,о

траслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловияразмещенияпроиз

водства,современныеформы размещенияпроизводства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) 
ииндексчеловеческогоразвития(ИЧР)какпоказатели уровняразвитиястраныиеѐ регионов; 

различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборотипассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности,транспортныемагистрали ицентры,районыразвитияотраслей 

сельскогохозяйства; 

использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешенияразличныхучебн

ыхипрактико-ориентированныхзадач:

 объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРосси

и,регионов,размещенияотдельныхпредприятий;оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных 

производств;использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеѐотдельны

хтерриторий;обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерри

торий для решенияпрактико-ориентированныхзадачв контекстереальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учѐтом экологической 

безопасности;критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихпр
иродные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятиясобственныхрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэк
ономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 
особенностиприроды,жизньи хозяйственнуюдеятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионовстраны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-
ресурсногопотенциала,населения и хозяйстварегионовРоссии; 

формулироватьоценочныесужденияовоздействиичеловеческойдеятельностинаокружающу

ю среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуресоциально-экономическогоразвитияРоссии, местеи роли России вмире; 

приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьихместоположение

нагеографической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Географическое изучение Земли 

1.1 
Введение. География - наука о планете 

Земля 
 2    0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.2 История географических открытий  7    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  9   

Раздел 2.Изображения земной поверхности 

2.1 Планы местности  5    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2 Географические карты  5    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  10   

Раздел 3.Земля - планета Солнечной системы 

3.1 Земля - планета Солнечной системы  4    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Оболочки Земли 

4.1 Литосфера - каменная оболочка Земли  7    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  7   

Заключение  1    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Резервное время  3   3   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f413b38 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   5   



 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Оболочки Земли 

1.1 Гидросфера — водная оболочка Земли  9    1.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.2 Атмосфера — воздушная оболочка   11    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.3 Биосфера — оболочка жизни  5    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Итого по разделу  25   

Заключение. Природно-территориальные комплексы  4    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Резервное время  5   3   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f414f38 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38


 7 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Главные закономерности природы Земли 

1.1 Географическая оболочка  2    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.2 Литосфера и рельеф Земли  6  1  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.3 Атмосфера и климаты Земли  6    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.4 
Мировой океан — основная часть 

гидросферы 
 6    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человечество на Земле 

2.1 Численность населения  3    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416c48 

2.2 Страны и народы мира  4    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Материки и страны 

3.1 Южные материки  16   1   4  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.2 Северные материки  17  1  3  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.3 Взаимодействие природы и общества  3  1  0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  36   

Резервное время  5   2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48


https://m.edsoo.ru/7f416c48 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4  12   

https://m.edsoo.ru/7f416c48


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Географическое пространство России 

1.1 
История формирования и освоения 

территории России 
 4    0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.2 
Географическое положение и границы 

России 
 2  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.3 Время на территории России  2    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.4 

Административно территориальное 

устройство России. Районирование 

территории 

 3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  11   

Раздел 2.Природа России 

2.1 Природные условия и ресурсы России  4  1  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.2 
Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые 
 8    1.5  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.3 Климат и климатические условия  7    1.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.4 
Моря России. Внутренние воды и водные 

ресурсы 
 6    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.5 Природнохозяйственные зоны  15    1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  40   

Раздел 3.Население России 

3.1 Численность населения России  3  1  0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72


https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.2 
Территориальные особенности размещения 

населения России 
 3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.3 Народы и религии России  2    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.4 
Половой и возрастной состав населения 

России 
 2    0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.5 Человеческий капитал  1  1  0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  11   

Резервное время  6   2   1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f418d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   10.5   

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Хозяйство России 

1.1 Общая характеристика хозяйства России  3    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.2 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)   5  1  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.3 Металлургический комплекс  3  1  0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.4 Машиностроительный комплекс  2    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.5 Химико-лесной комплекс  4    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.6 Агропромышленный комплекс (АПК)  4    0.5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.7 Инфраструктурный комплекс   5  1  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

1.8 Обобщение знаний   2    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу  28   

Раздел 2.Регионы России 

2.1 
Западный макрорегион (Европейская часть) 

России 
 18  1  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.2 
Восточный макрорегион (Азиатская часть) 

России 
 10    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112 

2.3 Обобщение знаний  2  1  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Итого по разделу  30   

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112


Россия в современном мире  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

Резервное время  8   4   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b112 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   7   

 

 
    

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112


2.1.6 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» (далее – ОБЖ) 

разработана на основе требований к результатам 

освоенияпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФГОСООО,федеральнойпрогра

ммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельност

и»ипредусматриваетнепосредственноеприменение   при   реализацииООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» (далее – 

Программа) позволит учителю построить освоение содержания влогике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайнойситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственностьприобретенияобучающимисязнанийиформированияунихуменийинавыковвобласти

безопасностижизнедеятельности. 

Программаобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование 

уподрастающегопоколения базовогоуровнякультуры безопасногоповедения; 



прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспечивающихпреемственностьизуч

енияосновкомплекснойбезопасностиличностинаследующемуровнеобразования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимыхдляпоследующе

й жизни; 
выработкупрактико-ориентированныхкомпетенций,соответствующихпотребностямсовременности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнение,способству

ющееформированию практическихуменийи навыков. 

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодесятьюмодулями(тематич

ескимилиниями),обеспечивающиминепрерывностьизученияпредметанауровне основного общего 

образования и преемственность учебного процесса на уровне среднегообщегообразования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»;модуль№ 2 «Безопасность в быту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 
модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»;модуль№5 «Безопасностьвприроднойсреде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»;модуль№ 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»;модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризм

у»; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасностижизни

и здоровья населения». 

ВцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообщего 

образования 

Программапредполагаетвнедрениеуниверсальнойструктурно-

логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематических линий)в 

парадигмебезопаснойжизнедеятельности: 

«предвидетьопасность→повозможностиеѐизбегать→принеобходимостидействовать». 
Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей:помещенияи бытовыеусловия; улицаи общественные места; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждениякультурыи 
пр. 
Программойпредусматриваетсяиспользованиепрактикоориентированныхинтерактивных 

форморганизацииучебныхзанятийсвозможностьюприменениятренажѐрныхсистемивиртуальныхмод

елей.Приэтомиспользованиецифровойобразовательнойсредынаучебныхзанятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии 

неспособныполностьюзаменитьпедагогаипрактические действияобучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ8–9 

КЛАССОВ 

Появлениюучебного  предмета  ОБЖ  способствовали  колоссальные  по  масштабами 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годыXX 

столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с 

пролѐтомУльяновскогомостачерезВолгу(5июня1983г.),взрывчетвѐртогоядерногореакторанаЧерноб

ыльскойАЭС(26апреля1986г.),химическаяавариясвыбросомаммиаканапроизводственном 

объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирскихпоездов под Уфой в 

результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновойсмеси (3 июня 1989 г.). 

Государство столкнулось с серьѐзными вызовами, в ответ на 

которыетребовалсябыстрыйиадекватныйответ.Пришлопониманиенеобходимостискорейшеговнедре

ниявсознаниегражданкультурыбезопасностижизнедеятельности,формированияуподрастающегопок

олениямоделииндивидуальногобезопасногоповедения,стремленияосознаннособлюдатьнормыиправ

илабезопасностивповседневнойжизни.Всвязисэтим 



введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным 

ипринципиальнымдостижениемкакдляотечественного,такидлямировогообразовательногосообществ

а. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновыхглобальныхирегиональныхприро

дных,техногенных,социальныхвызововиугрозбезопасностиРоссии(критичныеизмененияклимата,нег

ативныемедико-биологические,экологические,информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросовбезопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства.При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаѐтся сохранение жизни издоровьякаждогочеловека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образованиеподрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности,воспитаниеличностибезопасноготипа,овладениезнаниями,умениями,навыкамиикомпе

тенциейдляобеспечениябезопасностивповседневнойжизни.Актуальностьсовершенствованияучебно-

методическогообеспеченияучебногопроцессапопредметуОБЖопределяетсясистемообразующимидо

кументамивобластибезопасности:Стратегиянациональной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации 

от02.07.2021№400),ДоктринаинформационнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развитияРоссийской 

Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21июля 2020 г. № 

474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»(ПостановлениеПравительства РФот 26.12.2017 г. № 1642). 

СовременныйучебныйпредметОБЖявляетсясистемообразующим,имеетсвоидидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

черезприобретениенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывзаимосвязанныхнавыкови

умений,формированиекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсогласованнымизучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общаятеориябезопасности,исходяизкоторойондолженобеспечиватьформированиецелостноговидени

я всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит 

обосноватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,обществаигосударства,атакжеа

ктуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального 

безопасногоповедения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры 

безопасностижизнедеятельности. 

ВнастоящеевремясучѐтомновыхвызововиугрозподходыкизучениюучебногопредметаОБЖнесколько

скорректированы.Онвходитвпредметнуюобласть«Физическаякультура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения науровнеосновногообщего образования. 

ИзучениеОБЖнаправленонаобеспечениеформированиябазовогоуровнякультурыбезопасностижизне

деятельности,чтоспособствуетвыработкеуобучающихсяуменийраспознаватьугрозы,избегатьопаснос

ти,нейтрализовыватьконфликтныеситуации,решатьсложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такойподход содействует закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровьячеловека,формированиюнеобходимыхдляэтоговолевыхиморально-

нравственныхкачеств,предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешнойадаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствуетпроведениюмероприятийпрофилактическогохарактера всфере 

безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЦельюизученияучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообщегообразованияявляетсяформировани

еуобучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностивсоответствииссовременн

ымипотребностямиличности,обществаигосударства,что предполагает: 



способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопасногоповедениянаосновепонимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения 

ивозможныхпоследствийразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,знанийиуменийприменятьнео

бходимыесредстваиприемырациональногоибезопасногоповеденияприихпроявлении; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимостиличногобезопасно

гоповедениявинтересахбезопасностиличности,обществаигосударства; 

знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобеспечениянациональнойбезопасност

иизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногои 

социальногохарактера. 

МЕСТОПРЕДМЕТА ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявформированиикультуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленногопониманиязначимостибезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуац

ийдляличности,обществаигосударствапредметможетизучатьсяв5—

7классахизрасчета1часвнеделюзасчетиспользованиячастиучебногоплана,формируемогоучастникам

иобразовательныхотношений(всего 102 часа). 

В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной 
частиучебногоплана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линийучебного 

предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение 

модулейможетбытьскорректированоиконкретизированосучѐтомрегиональных(географических,соци

альных,этническихидругие), а такжебытовыхидругихместныхособенностей. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВ СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека;смысл

 понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их 
классификация;общиепринципыбезопасногоповедения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной
 ичрезвычайнойситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 
механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповеденияв 

опасныхи чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ№ 2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиихопасности; 

признаки отравления, приѐмы и правила оказания первой 
помощи;правилакомплектования ихранения домашнейаптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приѐмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приѐмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожари 
факторы его развития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приѐмыиправилаоказанияпервойп

омощи; 

первичныесредствапожаротушения; 



правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьзаложныесообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьм
и; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеденияприпопыткепрон

икновенияв дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 
правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействийприаварияхнаком
мунальных системах. 

МОДУЛЬ№3 «БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участниковдорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожныеловушки»иправилаихпредупреждения;световозвращающиеэлементыиправилаихприменени
я;правила дорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,ременьбезопасностииправилаего 
применения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортныхсредствах,в том 
числе вызванныхтеррористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средствпередвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколѐса, сигвеи и т. п.), правила 

безопасногоиспользованиямототранспорта (мопедови мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 
велосипедиста;правилаподготовкивелосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-

транспортныхпроисшествий;порядокдействийочевидцадорожно-

транспортногопроисшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного,воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидахтранспорта, 

в том числе вызванныхтеррористическимактом; 

перваяпомощьипоследовательностьеѐоказания; 

правилаиприѐмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайныхситуа

ций натранспорте. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественныхмес
тах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 
массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассовогопребываниялюде

й; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей;порядокдействийприпопаданиив толпуи давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара;порядокдействийприэвакуацииизобщественных местизданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядокдействийпр

иихвозникновении; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов, а также в 

условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате иосвобождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 



МОДУЛЬ№5 «БЕЗОПАСНОСТЬВ ПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречисдикимиживотными,порядокдействийпр

ивстречесними;порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 
дляснижениярискаотравления ядовитыми грибамии растениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительномуавтономномусущес

твованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной 
среде;правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 
порядокдействийпринахождении в зонеприродногопожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 
горах;снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиив 

лавину; 
камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижениярискапопадания

подкамнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону 

селя;оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначалеоползня; 

общие правила безопасного поведения на водоѐмах, правила купания в подготовленных 

инеподготовленныхместах; 

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека;правилаповеденияпринахождении на 

плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий 

приобнаружениичеловека в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами;ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах, 

буряхисмерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 
грозу;землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядокдействий 

при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне 
извержениявулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщ

ества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,ихсодержаниеизначениедлячеловека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение,алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового 

назначения(игровыеприставки, мобильные телефоны сотовойсвязиидругие)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 
здоровья;понятие«инфекционныезаболевания», причиныих возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыот них; 

порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения 

(эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения; 



понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы

 рисканеинфекционныхзаболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 

них;диспансеризацияи еѐ задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемоделипсихическог

оздоровья и здоровой личности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляисаморегуляцииэмоци

ональныхсостояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по еѐ оказанию, универсальный алгоритм 

оказанияпервойпомощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 
порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приѐмыпсихологическойпо

ддержки пострадавшего. 

МОДУЛЬ№7 «БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивногообщения; 

приѐмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействияв 

группе,признакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта;условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеи 

эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 

опасныхпроявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг;манипуляциивходемежличностногообщения,приѐмыраспознаванияманипуляцийи 

способыпротивостоянияим; 
приѐмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(мошенничество,вымогательство,п

одстрекательствокдействиям,которыемогутпричинитьвреджизнииздоровью, и вовлечение в 

преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способызащиты отних; 

современные молодѐжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 
безопасногоповедения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 
МОДУЛЬ№8 «БЕЗОПАСНОСТЬВ ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 
понятие«цифроваясреда»,еѐхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерныхугроз,полож

ительные возможности цифровойсреды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначения 

(игровыхприставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязиидругие); 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложных и 
опасныхситуаций в личномцифровомпространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхиопасныхситуацийв

цифровойсреде;основныевидыопасногоизапрещѐнногоконтентавИнтернетеиегопризнаки,приѐмыра

спознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисковиугрозприиспользованииИнт

ернета (кибербуллинга,вербовки вразличные организациии группы); 

деструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности,правилабезопасногоиспользованияИнтер

нетапопредотвращениюрисковиугрозвовлечениявразличнуюдеструктивнуюдеятельность. 



МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

ИТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныевариантыпроявленияи 

последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия,

 уровнитеррористическойопасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму

 итерроризму,контртеррористическаяоперация и еѐ цели; 

признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористическогоповедения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприихобнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 
порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористовипопытказахватазаложников,попада

ниевзаложники,огневойналѐт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывногоустройства). 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВАВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций 

(РСЧС),еѐзадачи,структура,режимыфункционирования; 
государственныеслужбыобеспечениябезопасности,ихрольисфераответственности,порядоквзаимодейст

вия с ними; 
общественные институты и ихместо в системе обеспечениябезопасности жизни и здоровьянаселения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияотчрезвычайныхситу

аций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности;информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН;сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втомчислепри 

аварияхсвыбросомхимическихирадиоактивныхвеществ; 
средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользованияфильтрующимп

ротивогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияприобъявленииэваку

ации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГ

ООБРАЗОВАНИЯ 

Программачѐткоориентировананавыполнениетребований,устанавливаемыхФГОСОООкрезультатам

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы(личностные,метапредметныеипредметные),которыед

олжны   демонстрировать   обучающиеся   по   завершении   обучениянауровнеосновного общего 

образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессамсамопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности 

ипроявляютсявиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах,которыевыражаютсяпреждевсего в 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностномусамоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдениюправилэкологическогоповедения;кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 



принятиювнутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного  отношения  к  

себе,кокружающим людями к жизнив целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориен

тацийи расширение опытадеятельности наеѐоснове. 

1. Патриотическоевоспитание: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобщест

ве,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокра

я,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающихвродной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнениюконституционногодолга— защите Отечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногос

ообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиероли

различныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;предста

вление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтѐрство,помощьл

юдям,нуждающимся в ней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспечениимер 

безопасности личности,общества и государства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународнойбезопаснос

ти,обороныстраны,осмыслениеролигосударстваиобществаврешениизадачизащитынаселенияотопас

ныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногои социальногохарактера; 

знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств,неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации,формированиеверотерпимости,уважите

льногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,развитиеспособностик 

конструктивному диалогус другимилюдьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуал

ьногои общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному 
здоровью издоровьюокружающих; 

формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственногоотношениякличнойбезопасно

сти и безопасности другихлюдей. 

4. Эстетическоевоспитание: 
формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ценитьисоздаватьпрекрасн

ое в повседневной жизни; 



понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения 

вповседневнойжизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной исоциальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногои коллективногоблагополучия; 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин,механизмоввозникновенияипос

ледствийраспространѐнныхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожноедвижение,общественныеместа 

исоциум, природа,коммуникационныесвязииканалы); 

установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособностьюоценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациис учѐтомреальныхусловийивозможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагоп
олучия: 

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

обществаигосударства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизич

еского и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыковбезопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям именяющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливаясобственныйопыти выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других, уметь управлять 
собственнымэмоциональнымсостоянием; 

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

7. Трудовоевоспитание: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,организации,города,края)т

ехнологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятель

новыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе примененияизучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни дляуспешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельн

ости;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов 

сучѐтом личныхиобщественных интересов ипотребностей; 

укрепление ответственного отношения к учѐбе, способности применять меры и 

средстваиндивидуальнойзащиты,приѐмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвыча

йныхситуациях; 

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательныепути,травмах 

различныхобластей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайныхситуаций,вовремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,в 



общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаи

мосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельно

сти экологическойнаправленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопаснойжизнедеятельностисучѐтомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипр

оживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсямежпредметныхпоняти

й(используютсявнесколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязывать знания из различных 

дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальныхучебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способностьихи

спользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике.Выражаютсявготовностиксамостоятель

ному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальнойобразова

тельной траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и 

созданиеинформационныхтекстов вразличных форматах, втом числе вцифровойсреде. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражать: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями.Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериип

роводимого анализа; 

сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данн

ыхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводы 

сиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулиро

ватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыминаиболее

благоприятнымсостояниемобъекта(явления)повседневнойжизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы,аргументироватьс

воюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамисследования; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта(явления),

устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковс учѐтомпредложенной учебнойзадачи изаданныхкритериев; 



выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидови 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию)в 

различных информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемые

задачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомили 
сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнит

ивныхнавыков обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями.Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции 

всоответствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтныхсит

уаций и выстраивать грамотноеобщение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков 
инамерениядругих,уважительно,в корректной формеформулироватьсвои взгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи,обнаруживать 
различиеи сходство позицийдругихучастников диалога; 

публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,самостоятельновыбиратьнаиболеецелесоо

бразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойучебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать своюроль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы,подчиняться,выделятьобщую точкузрения, договариватьсяорезультатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнѐра,которыепомогалиилизатруднялинахождение общего 

решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданнымучастникамигруппыкритериям,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпре

доставлениюотчѐта перед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированностьсоци

альныхнавыков иэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями.Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях;аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельно 

составлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачисучѐтомсобственныхвозможносте

йи имеющихся ресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнения,принеобходимостикорре

ктироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятоерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

прирешенииучебнойзадачи,ивноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретѐнномуопыту,уметь находитьпозитивноев произошедшейситуации; 



оценивать соответствие результата цели и 

условиям.Эмоциональныйинтеллект: 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьианализироватьихпричи

ны; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулироватьспособ 

выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою ичужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмыс

ловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности 

(управлениясобой, самодисциплины,устойчивогоповедения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюуобучающихсяосновкультуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следованиямоделииндивидуальногобезопасногоповеденияиопытееѐприменениявповседневнойжизн

и. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности иусвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будутиспользоватьсябездополнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийосн

ов комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной 

системыздоровогообразажизни,антиэкстремистскогомышленияиантитеррористическогоповедения,о

владениибазовымимедицинскимизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповедениявповсед

невнойжизни. 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»должныобеспечивать: 

1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения 

вусловияхопасныхичрезвычайных ситуацийдля личности,общества игосударства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образажизни,исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобс

твенномуздоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

вобеспечениимер безопасности личности,общества и государства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународно

йбезопасности,обороныстраны,впротиводействииосновнымвызовамсовременности:терроризму,экс

тремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнени

юконституционногодолга— защите Отечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянационально

йбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисо

циального(втом числетеррористического)характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространѐнных 

видовопасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,комм

уникационныесвязии каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты,приѐмырациональногоибезопасногоповеденияв опасныхи чрезвычайныхситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощьпострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданиии

нородныхтелвверхниедыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отр

авлениях; 



10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

приниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучѐтомреальныхусловийивоз

можностей; 

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасно

йжизнедеятельностисучѐтомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживани

я; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

вовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаи 

социум, природа, коммуникационныесвязии каналы). 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечиваетсяпосредств

омвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулей учебногопредмета 

«Основыбезопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для 

освоенияобучающимисямодулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,формируемыхвходеизученияучебногопредмета 

ОБЖ, сгруппироватьпо учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство 

иразличия(видычрезвычайныхситуаций, втом числе террористическогохарактера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвидеть,повозможностиизбегат

ь, действоватьв опасныхситуациях); 

приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоровьючеловекаи/илинанесенияущерба 

имуществу,безопасности личности,общества, государства; 

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(природные,физические,биологические,х

имические,психологические,социальныеисточникиопасности—

люди,животные,вирусыибактерии;вещества,предметыиявления),втомчислетехногенногопроисхожд

ения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МОДУЛЬ№ 2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 
классифицироватьисточники опасностивбыту(пожароопасные
 предметы,электроприборы,газовоеоборудование, бытовая 

химия,медикаменты); 
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновение 

опасныхситуацийвбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;безопасно
 действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и
 газоснабжение,канализация,электроэнергетическиеи тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 
безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчислеправильноиспользо

ватьпервичныесредства пожаротушения. 

МОДУЛЬ№3 «БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

Классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземный,железнодорожный,водный, 

воздушный); 

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителявелоси

педа и иныхсредств передвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,втомчислекриминогенногохар

актера и ситуации угрозытеррористическогоакта; 



безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастникомпроисшествиянатранспорте(наземно

м,подземном,железнодорожном,воздушном,водном),втомчислевызванноготеррористическим актом. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числетехногенногопроисхождения;распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиоб

щественногохарактера(кража,грабѐж,мошенничество,хулиганство,ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе);знатьправила информированияэкстренных служб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопасных)вещей 
и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 
безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеи 

освобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

МОДУЛЬ№5 «БЕЗОПАСНОСТЬВ ПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидляустойчивогоразвит

ияобщества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологическойобстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоѐмахвразличноевремягода; 
безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологическогопроисхождения(

землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения(наводнения,сели,цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные,торфяные,ст

епные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде,учитываявероятность потери 

ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасныминасекомыми,клещами и 

змеями,ядовитыми грибамии растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихического)издоровогообразажизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 
раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режиматрудаиотдыха, 

питания,психическогоздоровья ипсихологическогоблагополучия); 

сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм,наркомания,игро

ваязависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;безопаснодействоватьвслучаевозникновения чрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерациипообеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социальногохарактера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 
МОДУЛЬ№7 «БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

конфликта;характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 



характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг(травля)); 

приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкстремистскую,террори

стическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

ихоснове сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоятьманипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительнымилюдьми,у которых могутиметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и 

вразличных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды,группедрузей; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедениявпрактикесовременны

хмолодѐжных увлечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях

. 

МОДУЛЬ№8 «БЕЗОПАСНОСТЬВ ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз;характеризоватьпотенциаль

ныерискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет(далее—

Интернет),предупреждатьрискииугрозывИнтернете(втомчислевовлечениявэкстремистс

кие,террористическиеи иныедеструктивные интернетсообщества); 
владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытового
назначения(игровыеприставки, мобильныетелефоны сотовойсвязиидругие); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 
характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыприиспользованииИнтерн

ета(например:мошенничество,игромания,деструктивныесообществавсоциальныхсетях). 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ ИТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности;объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкс

тремизмувРоссийскойФедерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 
месте;безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(илиопасны

х) 

вещейипредметов; 
безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеи 

освобождении заложников. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВАВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАС

ЕЛЕНИЯ»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасностижизн

ии здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

привозникновениииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуацийвсовременныхуслов

иях;характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуаций 

различногохарактера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций;помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобласт

и 

безопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 
владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учѐтом возрастных 



обязанностей;информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасн

ыхситуаций. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 класс 

Тема Тематическое планирование Содержание учебного предмета  Характеристика видов деятельности учащихся 

МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (2 ч) 

Человек и его безопасность (2 ч) Опасности в жизни человека. 

Основные правила безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники 

опасных ситуаций. Влияние человеческого фактора на 

возникновение опасных ситуаций. 

2. Понятия «безопасность», «безопасность 

жизнедеятельности». Правила безопасности жизни. 

Система государственной защиты в области 

безопасности. 

Характеризуют опасные ситуации. Анализируют 

особенности опасных ситуаций. Сравнивают 

понятия «опасность» и «безопасность». 

Усваивают правила безопасного поведения.  

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (7 ч) 

Здоровье и факторы, влияющие на него (4 

ч) 

Что такое здоровье и здоровый образ 

жизни. Как сохранить здоровье. 

Личная гигиена. Основные правила 

здорового образа жизни 

1. Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». 

Физическое здоровье. Духовное здоровье. Неразрывная 

связь физического и духовного здоровья. 

Физиологическая составляющая здоровья. 

Психологическая составляющая здоровья. 

Нравственная составляющая здоровья. 

2. Режим дня. Отдых. Сон. Правильная и неправильная 

осанка. Близорукость и дальнозоркость. Развитие 

физических качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Малоподвижный образ жизни. Двигательная 

активность. Закаливание и закаливающие процедуры.  

3. Питание. Вода, белки, витамины, жиры, минеральные 

вещества, углеводы. Определение понятия «гигиена». 

4. Уход за зубами. Уход за кожей. Выбор одежды по 

сезону. Правила гигиены на каждый день. 

Характеризуют составляющие здоровья. 

Определяют понятие «здоровый образ жизни». 

Анализируют определения понятий «здоровье», 

приводимых в разных источниках, формулируют 

свое определение. Формулируют правила 

здорового образа жизни. 

Здоровье и правила его сбережения (3 ч) Факторы, способствующие 

сбережению здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

1. Факторы, способствующие сбережению здоровья  

(правильное питание, закаливание организма). 

2. Факторы, разрушающие здоровье (долгое сидение за 

компьютером, избыточный вес). 

3. Профилактика вредных привычек. 

Характеризуют факторы, сберегающие здоровье: 

правильное питание, двигательная активность, 

закаливание. Объясняют пагубное влияние 

курения, игромании, наркомании на здоровье 

человека. Формируют отрицательное отношение 

к вредным привычкам, разрабатывают меры 

профилактики названных привычек. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (3 ч) 



Безопасное поведение на дорогах и в 

транспорте (2 ч) 

Правила поведения для пешеходов. 

Правила поведения для пассажиров. 

1. Регулирование дорожного движения. Дорожная 

разметка. Пешеходные переходы (регулируемые и 

нерегулируемые). Пешеходная, велопешеходная и 

велосипедная дорожки. Дорожные знаки (восемь 

групп). Транспортные и пешеходные светофоры. 

Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика. 

Движение пешеходов в городе и по загородным 

дорогам. 

2. Общественный транспорт и правила для его 

пассажиров. Школьный автобус и правила пользования 

им. Правила для пассажиров трамваев, троллейбусов, 

автобусов, метрополитена. 

Объясняют принципы безопасного поведения на 

дороге и в транспорте. Сравнивают правила 

поведения для пешехода и пассажира. Усваивают 

элементы дорожной системы.Практические 

занятия. 

Безопасность в ситуациях, связанных с 

железнодорожным транспортом и 

метрополитеном (1 ч) 

Безопасность в метрополитене 1. Безопасность в метрополитене. Характеризуют особенности метрополитена как 

особого вида транспорта. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (6 ч) 

Безопасность вашего жилища (6 ч) Среда обитания человека. Службы, 

которые всегда приходят на помощь. 

Основные правила безопасности на 

улице. Безопасность дома. 

Безопасность в подъезде и на игровой 

площадке. Как вести себя при пожаре 

1. Особенности сельских поселений. Особенности городов 

как среды обитания (смог, переработка и хранение 

бытовых отходов, шум и другие проблемы). Правила 

вызова экстренных служб. Единый номер 112. 

2. Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 

3. Источники опасности  в  современном  жилище.  

Бытовой газ — источник повышенной опасности. 

Гигиена жилища. 

4. Основные правила безопасности в подъезде и лифте. 

Основные правила безопасного поведения на игровой 

площадке. 

5. Меры предосторожности при использовании 

электроприборов. 

Пользование водопроводом, канализацией и 

мусоропроводом. Употребление лекарств. Потеря 

ключей. 

6. Правила поведения при пожаре в квартире. Пожар на 

кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе 

с печью. Пожар и средства пожаротушения. 

Требования пожарной безопасности в жилье. 

Характеризуют особенности сельских  поселений 

и городов как среды обитания человека. 

Усваивают телефоны экстренных служб. 

Объясняют причины повышенной опасности 

жизни в городе, усваивают правила безопасного 

поведения на улице, в толпе, дома. Усваивают 

правила пользования бытовым газом во 

избежание опасностей. Учатся пользоваться лиф 

том, безопасно вести себя на игровой площадке. 

Составляют правила поведения во время пожара. 

Практические занятия 



МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (2 ч) 

Безопасность в криминогенных ситуациях 

(2 ч) 

Как избежать контактов со 

злоумышленниками и преступной 

средой. Советы на всю жизнь 

1. Понятие «криминогенная ситуация». Разновидности 

преступлений. Правила безопасного поведения на 

улице, в образовательной организации, дома.  

2. Криминальные угрозы, как их избежать. 

Характеризуют общее понятие «криминогенная 

ситуация». Анализируя содержание учебника, 

формулируют виды криминогенных ситуаций. 

Формулируют правила безопасного поведения 

при встрече с грабителями, компьютерными 

мошенниками и кибертеррористами. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (3 ч) 

Экстремизм и терроризм — угрозы 

личности, обществу и государству (3 ч) 

Что такое экстремизм. Терроризм — 

крайняя форма экстремизма. Правила 

безопасного поведения при угрозе или 

совершении террористического акта 

1. Понятие «терроризм». Особенности современного 

терроризма. 

2. Признаки наличия взрывного устройства. 

3. Правила поведения в различных ситуациях, связанных с 

проявлением террористической деятельности. 

Характеризуют экстремизм и терроризм как 

идеологию насилия, противоправные социальные 

деяния. Учатся распознавать экстремистскую и 

террористическую опасность. Формируют 

активную гражданскую позицию в неприятии 

экстремистских, террористических идей. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (3 ч) 

Безопасность в различных погодных 

условиях и при стихийных бедствиях (3 ч) 

Как погодные условия могут влиять на 

безопасность человека. Безопасное 

поведение на водоемах при различных 

погодных условиях. Стихийные 

бедствия и их опасности 

1. Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. 

Гололед и гололедица.  

2. Правила поведения на замерзшем водоеме. 

Безопасность при купании в водоемах летом. 

3. Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. 

Правила поведения во время стихийных бедствий. 

Характеризуют особенности влияния погодных 

условий на безопасность человека. 

Изучают, какие явления относятся к стихийным 

бедствиям. 

Моделируют собственное безопасное поведение 

во время грозы, гололедицы, урагана, 

землетрясения и при других неблагоприятных 

природных явлениях. 

Усваивают правила безопасного поведения на 

водоемах в различное время года. 

Практические занятия 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (4 ч) 

Первая помощь и правила ее оказания (2ч) Основные правила оказания пер вой 

помощи.  Первая помощь при травмах. 

1. Цель оказания первой помощи.  Телефоны для вызова 

скорой медицинской помощи. Средства из домашней 

аптечки, которые нужно использовать при оказании 

первой помощи.  

2. Понятия «ушиб», «травма», «перелом».  

Знакомятся с официальными документами, 

регламентирующими правила оказания первой по 

мощи. Практические занятия 



Оказание первой по мощи (2 ч) Оказание первой помощи при травмах. 

Общие правила оказания первой 

помощи.  

1. Переломы, вывихи, растяжения.  

2. Первая помощь. 

Характеризуют значение первой помощи при не 

отложных состояниях. 

Характеризуют средства, используемые при 

оказании первой помощи. 

Отрабатывают навыки оказания первой помощи 

при травмах, ушибах. Практические занятия 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (4 ч) 

Безопасность в криминогенных ситуациях 

(2 ч) 

Как избежать встречи с преступником. 

Как избежать встречи с 

наркоторговцем 

1. Безопасность на улице. Безопасность в городском 

транспорте. 

2.  Как обеспечить свою безопасность в квартире. 

Характеризуют опасные ситуации на улице, в 

квартире, в городском транспорте. 

Объясняют опасность наркотизма. 

Безопасность в учебном и производствен 

ном процессах (2 ч) 

Безопасность на уроках и переменах. 

Безопасность на практических 

занятиях 

  

1. Безопасность на уроках и переменах. 

2. Безопасность на практических занятиях.  

Объясняют значение безопасного поведения в 

образовательной организации на уроках и во 

время перемен. 

Характеризуют особенности безопасности во 

время практических занятий. 

Практические занятия 

 

7 класс 

 

МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (1 ч) 

Человек и его безопасность ( 1ч)  Разновидности чрезвычайных си 

туаций 

  

1.  Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные 

ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации социального характера. 

Различают чрезвычайные ситуации по причинам 

возникновения и последствия. 

Практические занятия 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (6 ч) 



Чрезвычайные ситуации 

биологосоциального происхождения 

(4 ч) 

  

  

Эпидемии. Эпизоотии. Эпифитотии. 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций биологосоциального 

происхождения 

1. Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия 

коронавируса.  

2. Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». 

Признаки инфекционных заболеваний животных. 

3. Чрезвычайные ситуации биологосоциального 

происхождения. Понятия «эпифитотия», 

«панфитотия». Признаки инфекционных заболеваний 

растений. 

4. Защита населения от эпидемий, эпизоотий, 

эпифитотий. 

Характеризуют чрезвычайные ситуации биоло 

госоциального происхождения. 

Объясняют необходимость мер, принимаемых 

государством в борьбе с пандемией коронавиру са. 

Описывают понятия «эпидемический очаг», 

«эпизоотический очаг». 

Характеризуют эпифитотии как массовое 

заболевание сельскохозяйственных растений. 

Демонстрируют знание мер по борьбе с 

биологосоциальными чрезвычайными ситуациями и 

профилактики массовых заболеваний людей, 

животных и растений. 

Здоровье и здоровый образ жизни (2ч) Зависимость благополучия человека от 

его здоровья.  

Как избежать инфекционных 

заболеваний.  

1. Правила профилактики короновируса.  

2. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Характеризуют здоровье как важнейшее условие 

развития личности. 

Определяют особенности инфекционных 

заболеваний. 

Характеризуют меры профилактики инфекционных 

заболеваний. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» ( 4 ч) 

Безопасность на до роге и на транспорте (2 

ч) 

Безопасность на железнодорожном, 

авиационном, морском и речном 

транспорте 

1. Безопасность на авиационном и водном транспорте. 

Правила поведения при возникновении аварийной 

ситуации в самолете.  

2. Безопасность пассажиров морских и речных судов. 

Характеризуют зоны опасности на транспорте. 

Формулируют правила поведения при 

возникновении аварийной ситуации в 

самолете.Практические занятия 

Безопасность в ситуациях, связанных с 

железнодорожным транспортом и 

метрополитеном (2 ч) 

Ситуации, связанные с железно 

дорожным транспортом. 

1. Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы».  

2. Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. 

Объясняют опасные ситуации, связанные с 

железнодорожным транспортом. Характеризуют 

зоны опасности на транспорте. Формулируют 

опасность «зацепинга» и меры борьбы с этим 

противоправным явлением. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (4 ч) 



Как улучшить отношения с 

окружающими(4ч) 

Стресс и стрессовые ситуации. Как 

снизить влияние стресса на поведение 

и общее состояние человека. 

Конфликт—особенность общения. 

Безопасность в социальных сетях 

1. Методы снижения влияния стресса на поведение и 

общее состояние человека. Как избежать конфликтной 

ситуации.  

2. Побег из дома. Единый общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и их родителей. 

3. Признаки агрессивного поведения у подростков.  

4. Как противостоять манипуляциям, в том числе в 

информационной среде. 

Объясняют понятия стресса и стрессовой 

ситуации. 

Объясняют значение методов самоубеждения, 

самовнушения, самоприказа. 

Характеризуют конфликт т как столкновение 

сторон, мнений. 

Объясняют факторы, влияющие на 

психологический климат в коллективе. 

Практические занятия 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (6 ч) 

Терроризм — угроза обществу и каждому 

человеку (6 ч) 

Как государство борется с 

терроризмом. Особенности 

современного терроризма. 

Виды современной террористической 

деятельности. 

Телефонные террористы. Как не стать 

пособником террористов. 

Формирование антитеррористического 

поведения 

  

1. Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». 

Опасные формы экстремистской деятельности. 

Ответственность за экстремистскую деятельность. 

2. Виды террористической деятельности. Формы 

проявления терроризма. Ответственность 

несовершеннолетних за участие в террористической 

деятельности. Ложные сообщения о терактах. 

3. Как не стать пособником террористов.  

4. Общегосударственное противодействие терроризму.   

5. Праворадикальные сообщества. Леворадикальные 

сообщества.  

6. Общие правила интернет-безопасности с целью 

противостояния экстремизму и терроризму. 

Характеризуют нормативные акты, 

регламентирующие антитеррористическую 

деятельность государства. 

Объясняют цели и задачи Национального антитер 

рористического комитета Российской Федерации. 

Описывают основные особенности современного 

терроризма, виды террористической 

деятельности. 

Объясняют опасность телефонного терроризма, 

ответственность за совершение этого 

противоправного деяния. 

Формируют позицию неприятия терроризма как 

идеологии насилия. 

Практические занятия 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (9 ч) 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера (7 ч) 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения. Земле 

трясение. 

Извержение вулканов. Оползни, 

обвалы. 

Чрезвычайные ситуации 

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения (землетрясение).  

3. Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения (извержения вулканов). 

4. Чрезвычайные ситуации геологического 

Объясняют понятия литосферы, атмосферы, 

гидросферы, биосферы. 

Характеризуют опасные природные явления как 

источники чрезвычайных ситуаций. 

Анализируют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения: источники 

происхождения, последствия, возможность 

предвидеть. 



метеорологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения. 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций геологического 

происхождения. 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций метеорологического и 

гидрологического происхождения 

  

происхождения (оползни, обвалы). 

5. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы и бури. смерчи). 

6. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами). 

7. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (снежные лавины). 

 

Сравнивают причины возникновения оползней, 

об валов и правила безопасного поведения во 

время чрезвычайных ситуаций геологического 

характера. Характеризуют опасные 

метеорологические явления, их последствия, 

правила безопасного по ведения. 

Описывают чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера, приводят примеры и 

объясняют правила безопасного поведения. 

Формулируют опасность селей, цунами, снежных 

лавин, правила безопасного поведения при 

получении предупреждения об опасности. 

Описывают меры защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций геологического, 

метеорологического и гидрологического 

характера. 

Практические занятия 

Природные пожары (2 ч) Степные, тростниковые, лесные и 

торфяные пожары. Защита населения 

от лесных и торфяных по жаров 

1. Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары.  

2. Правила безопасности и защита населения. 

Профилактика пожаров 

Демонстрируют знание правил безопасности при 

возникновении природных пожаров. 

Характеризуют способы защиты населения от 

природных пожаров: минерализованная полоса, 

заградительная полоса, эвакуация населения. 

Практические занятия 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (4 ч) 

Первая помощь и правила ее оказания (4 

ч) 

  Первая помощь при чрезвычайных 

ситуациях. 

Первая помощь при кровотечении. 

Первая помощь при ушибах и пе 

реломах. Транспортировка 

пострадавших в медицинское 

учреждение 

  

1. Виды кровотечения. Способы временной остановки 

наружного кровотечения.  

2. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

3. Переломы, вывихи, растяжения.  

4. Способы транспортировки пострадавшего. 

 Анализируют особенности оказания первой по 

мощи при тяжелых травмах во время 

чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрируют понимание важности оказания 

первой медицинской помощи. 

Отрабатывают способы остановки кровотечения. 

Тренируются в иммобилизации раненых, 

оказании помощи при носовом кровотечении. 

Практические занятия 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе" 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 
Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе" 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

4 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

6 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

7 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

8 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

9 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

10 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506


11 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

12 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

13 Модуль "Безопасность в общественных местах" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

14 Модуль "Безопасность в общественных местах" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

15 Модуль "Безопасность в общественных местах" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

16 Модуль "Безопасность в общественных местах" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

17 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

18 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

19 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

20 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

21 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

22 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

23 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

24 Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506


медицинских знаний" https://m.edsoo.ru/7f419506 

25 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

26 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

27 Модуль "Безопасность в социуме" 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

28 Модуль "Безопасность в социуме" 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

29 Модуль "Безопасность в социуме" 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

30 
Модуль "Безопасность в информационном 

пространстве" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

31 
Модуль "Безопасность в информационном 

пространстве" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

32 
Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

33 
Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

34 
Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

6 Модуль "Безопасность на транспорте"  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

7 Модуль "Безопасность в общественных местах" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

8 Модуль "Безопасность в общественных местах" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

9 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

10 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

11 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

12 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590


https://m.edsoo.ru/7f41b590 

13 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

14 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

15 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

16 Модуль "Безопасность в природной среде" 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

17 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

18 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

19 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний" 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

20 Модуль "Безопасность в социуме"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

21 Модуль "Безопасность в социуме"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

22 Модуль "Безопасность в социуме"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

23 Модуль "Безопасность в социуме"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

24 
Модуль "Безопасность в информационном 

пространстве" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

25 
Модуль "Безопасность в информационном 

пространстве" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590


26 
Модуль "Безопасность в информационном 

пространстве" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

27 
Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

28 
Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

29 
Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

30 
Модуль "Основы противодействия экстремизму и 

терроризму" 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

31 

Модуль "Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения" 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

32 

Модуль "Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения" 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

33 

Модуль "Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения" 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

34 

Модуль "Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения" 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590


2.1.7 Иностранный язык (английский язык) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, даѐт представление о целях образования, развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

средствами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания программы по иностранному (английскому) языку. 

Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, 

последовательность их изучения с учѐтом особенностей структуры 

иностранного (английского) языка, межпредметных связей иностранного 

(английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на 

уровне основного общего образования, с учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся. В программе по-иностранному (английскому) языку для 

основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и 

языковых навыков, представленных в федеральной рабочей программе по-

иностранному (английскому) языку начального общего образования, что 

обеспечивает преемственность между уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

Построение программы по-иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 



Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) 

языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еѐ 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к 

культуре, традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения; 

свою страну, еѐ 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 (английского) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 



поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 

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



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

 

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 иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения с использованием речевых 



ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

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

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объѐм монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия 

и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

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

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

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



Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования 

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 поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 

прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

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

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днѐм 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 в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объѐм сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 



Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

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

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объѐм 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 и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 

675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий 

при помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense). 



Глаголы в видовременных 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 стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными 

в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а 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 языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 



Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

6 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

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

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

писатели, поэты, учѐные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 



диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объѐм монологического высказывания – 7–8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 



воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

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

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, 

в том числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, сообщение личного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной 

текст (таблица). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объѐм письма – до 70 слов; 



создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, иллюстраций. Объѐм письменного высказывания – до 70 

слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 95 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 и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм: около 750 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 

800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффикса -ing 

(reading); 



образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -

ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами 

for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, notso … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/PastContinuousTense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, 

should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределѐнные местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anybody; something, anything и другие) every и 

производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе 

«Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами, традициями проведения основных 

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

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

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 



выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие 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 языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 



Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

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

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 



Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные 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 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 



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

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

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

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объѐм письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы. Объѐм письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 



отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

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

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 100 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 и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объѐм – 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи префикса un (unreality) 

и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), 

-ous (famous), -y (busy); 

образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префиксов in-

/im- (informal, independently, impossible); 

словосложение: 



образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). Условные 

предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) характера. 

Предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия. 

Конструкция usedto + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

для подростков на английском языке. 

Развитие 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); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 
 

8 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

музей, спорт, музыка). 



Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

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

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

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

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

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

учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 



иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых 

в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 



Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 



Объѐм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объѐм письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Объѐм письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 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, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; 

ontheonehand, ontheotherhand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 



общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределѐнной формы 

глагола (towalk – awalk); 

образование глагола от имени существительного (apresent – topresent); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – 

therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 



Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + 

инфинитив глагол, be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и 

другие), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других 

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

изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 



особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 

прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 
 

9 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

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

музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 



Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

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

Молодѐжная мода. 

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

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

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

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

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

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

еѐ, высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 



выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм 

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

Объѐм диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

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

числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) 

иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объѐм монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 



пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путѐм добавления выпущенных фрагментов. 

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной 

текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка (объѐм письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объѐм 

письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объѐм – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 



фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 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, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; 

ontheonehand, ontheotherhand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имѐн прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имѐн существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 



образование сложных существительных путѐм соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged); 

образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – tocool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (ConditionalII). 

Конструкции для выражения предпочтения Iprefer …/I’dprefer 

…/I’drather …. 

Конструкция Iwish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, 

Present/PastPerfectTense, Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive). 

Порядок следования имѐн прилагательных (nicelongblondhair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 



содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать 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); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза 

(толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 



Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1)гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2)патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 



интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3)духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учѐтом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4)эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5)физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде; 



 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6)трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов, и потребностей. 

7)экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 



8)ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 

9)адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 



 умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; 

 проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 



 оценивать надѐжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

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, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 



 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой. 

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 учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать оценку ситуации и предлагать план еѐ 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 приобретѐнному опыту, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

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. 

Принимать себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

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

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 



создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 

5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм 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, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 60 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 



владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием 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) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном 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; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 



понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

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

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 

7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 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 запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста 

(текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять тему 

текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с 

указанием личной информации, писать электронное сообщение личного 

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

языка (объѐм сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок 

(объѐм высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объѐмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

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 интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами 

for, since; 

предложения с конструкциями as … as, notso … as; 

глаголы в видовременных 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/be able to, must/ have to, may, 

should, need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.), every и производные 

(everybody, everything и другие) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 



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 информационно-

коммуникативных технологий, 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) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

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

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 



смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм 

текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объѐм 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объѐм 

высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с помощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью 

суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью 



отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 

условные предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) характера; 

предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия; 

конструкцию usedto + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 



значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

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

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм 

– 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 

9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 



аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по 

началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 350–

500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

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

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

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

(объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объѐмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 



с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с 

помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 

неопределѐнной формы глагола (towalk – awalk), глагол от имени 

существительного (apresent – topresent), имя существительное от 

прилагательного (rich – therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 

все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

согласование времѐн в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени); 

наречия too – enough; 



отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны 

(стран) изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учѐтом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 



Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

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

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–

8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 

10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 500–

600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

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

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

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

(объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять 



таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) 

текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объѐм – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

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

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объѐмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью 

префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью 

суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложное прилагательное путѐм соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged), сложное существительное путѐм соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное 

путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking), сложное прилагательное путѐм соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.); 

предложения с Iwish; 

условные предложения нереального характера (ConditionalII); 

конструкцию для выражения предпочтения Iprefer …/I’dprefer 

…/I’drather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога PresentPerfectPassive; 

порядок следования имѐн прилагательных (nicelongblondhair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять 

Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-



коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы 

1 
Моя семья. Мои друзья. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год 
12   1  

 

 

0 

 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

2 
Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
 10 0 0 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

3 

Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка (чтение, 

кино, спорт) 

 7 1 0 
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, здоровое питание 
 6 0 0 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

5 
Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания 
 5 0 0 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

6 

Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Переписка с иностранными 

сверстниками 

 9  1 0 
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

7 
Каникулы в различное время года. 

Виды отдыха 
 9  0 0 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

8 
Природа: дикие и домашние 

животные. Погода 
16 1 0 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

9 Родной город (село). Транспорт 7 0 0 
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30


10 

Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи) 

16 0 0 
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

11 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты 

 5 1 0 
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102  5 0 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514d30 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
всего  

 

к/р 

 

пр/

р 

 

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники  15   1   
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/09/08 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/11/8/ 

Издательство «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/ 

2 Внешность и характер человека (литературного персонажа)  4   1   

3 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 
 14   0  

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание 
 6   0  

5 Покупки: одежда, обувь и продукты питания  8   1   

6 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с 

иностранными сверстниками 

 5  0    

https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
https://lesson.edu.ru/09/08
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://media.prosv.ru/


7 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия 

по России и иностранным странам 
 7  0   

Образовательная платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Рабочие листы 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

 

 

8 Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода  4  1   

9 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города 

(села). Транспорт 
 19   0   

10 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

 15   1   

11 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: писатели, поэты, учѐные 
 5   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   5  0  

 

https://uchi.ru/
https://en.islcollective.com/
https://www.liveworksheets.com/


7 КЛАСС ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 

п/

п  

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего  
к/р 

 

п/р 

 

1 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому 
 7   1  0 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/09/08 
2 Внешность и характер человека (литературного персонажа)  5   0  0 

3 
Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, музыка) 
 16   1  0 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/11/7/ 

 
4 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание 
 7   0 0 

5 Покупки: одежда, обувь и продукты питания  7   0  0 
Издательство «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/ 

 

6 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, 

посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками 

 8   1  0 

7 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия 

по России и зарубежным странам 
 10   0  0 Образовательная платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 8 Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода  8   1  0 

9 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного 

города (села). Транспорт 
 9   0  0 

Рабочие листы 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 
10 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, 

Интернет) 
 8   0  0 

11 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, население, официальные 
 8   0  0  

https://lesson.edu.ru/09/08
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://media.prosv.ru/
https://uchi.ru/
https://en.islcollective.com/
https://www.liveworksheets.com/


языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

12 
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: учѐные, писатели, поэты, спортсмены 
 9   1  0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   5   0   

 

8 КЛАСС ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего к/р пр/р 

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому 

 9  1  0 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/09/08 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/11/8/ 

 

Издательство «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/ 

 

Образовательная платформа 

«Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

 

Рабочие листы 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

 

 

 

 

 

2 Внешность и характер человека (литературного персонажа)  8  0 0 

3 Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка) 

 7 1  0 

4 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача 

 10  0  0 

5 Покупки: одежда, обувь и продукты питания  8 0  0 

6 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 

сверстниками 

 10  1  0 

7 Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам 

 6  0  0 

8 Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода  13 0  0 

9 Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города 

(села). Транспорт 

 6 1  0 

10 Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет)  7  0  0 

11 Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

 12  1 0 

https://lesson.edu.ru/09/08
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://media.prosv.ru/
https://uchi.ru/
https://en.islcollective.com/
https://www.liveworksheets.com/


праздники, традиции, обычаи)  

12 Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: учѐные, писатели, поэты, спортсмены 

 6  0  0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 

 

9 КЛАСС ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего к/р пр/р 

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их 

разрешение 
 11  1 0 Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/09/08 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/11/8/ 

 

Издательство «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/ 

 

Рабочие листы 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

 

 

 

 

 

 

2 Внешность и характер человека (литературного персонажа)  5  0 0 

3 Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль 

книги в жизни подростка 

 14  1 0 

4 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача 
 10  0 0 

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

Молодѐжная мода 
5  1 0 

6 Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками 

4  0 0 

7 Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт 
 12  0 0 

8 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия 
 11  0 0 

9 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет) 
 6  1 0 

10 Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

 14  0 0 

https://lesson.edu.ru/09/08
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://media.prosv.ru/
https://en.islcollective.com/
https://www.liveworksheets.com/


даты, традиции, обычаи), страницы истории 
11 Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные 

деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены 

 10  1 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 

 

 



2.1.8 Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать математические объекты в реальных жизненных 

ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, 

каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального 

общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники 

и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приѐмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 

делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 

классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 

основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объѐме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда 

правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже 

известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. 

Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 



обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесѐн второй 

этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных 

алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений 

выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление 

связей между ними, рассмотрение приѐмов решения задач на дроби. В начале 

6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел 

является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 

классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» 

выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. 

Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически 

со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на 

этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 

арифметические приѐмы решения. При отработке вычислительных навыков в 

5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на 

движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приѐмами 

решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 

для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап 

в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 

моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 



изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 

элементы логики и начала описательной статистики. 

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

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 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная 

дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 

выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно 

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. 



Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы 

измерения: массы, объѐма, 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, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, 

острый, тупой и развѐрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развѐртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объѐма. 

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 чисел.  



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 результат деления. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения 

с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 

Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еѐ 

проценту. Выражение процентов десятичными 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 координат 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 неизвестного 

компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объѐм работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 



Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные 

прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. Четырѐхугольник, примеры 

четырѐхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы 

измерения площади. Приближѐнное измерение площади фигур, в том числе 

на квадратной сетке. Приближѐнное измерение длины окружности, площади 

круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. 

Изображение пространственных фигур. Примеры развѐрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объѐма, единицы измерения объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Математика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, 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 неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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 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 надѐжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 учѐтом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 



Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с 

соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при 

решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, 

расстояния, времени, скорости, выражать одни единицы величины через 

другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона, с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на 

клетчатой бумаге. 



Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, 

куба. 

Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объѐма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы 

записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические 

действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений, выполнять преобразования числовых 

выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей 

числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить 

модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа 

на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 



Находить неизвестный компонент равенства. 

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, объѐм работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на 

нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические 

фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, 

симметрия, использовать терминологию, связанную с симметрией: ось 

симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, 

строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной 

мерой углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развѐрнутый и тупой 

углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины 

через другие. 

Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, 

использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, 

достраивание до прямоугольника, пользоваться основными единицами 

измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 



Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объѐма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 



5 

КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
  

Нет/ Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 Натуральные числа. Действия с натуральными 

числами 

43 1    Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce  

2 Наглядная геометрия. Линии на плоскости 12   2  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce  

3 Обыкновенные дроби 48 1    Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce  

4 Наглядная геометрия. Многоугольники 10   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce  

5 Десятичные дроби 38 1    Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce  

6 Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве 9   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce  

7 Повторение и обобщение 10 1    Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4131ce  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 4 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce


6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Натуральные числа  30   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

2 
Наглядная геометрия. Прямые на 

плоскости 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

3 Дроби  32   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

4 Наглядная геометрия. Симметрия  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

5 Выражения с буквами  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

6 
Наглядная геометрия. Фигуры на 

плоскости 
14   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

7 Положительные и отрицательные числа  40   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

8 Представление данных  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

9 
Наглядная геометрия. Фигуры в 

пространстве 
9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

10 
Повторение, обобщение, 

систематизация 
 20   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170   5   5   

https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736


2.1.9 Алгебра 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-

научного, так и гуманитарного циклов, еѐ освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов 

в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, 

формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объѐм 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное 

решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного 

общего образования основное место занимают содержательно-методические 

линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трѐх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены 

некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах 

математического образования и способствующие овладению обучающимися 

основ универсального математического языка. Содержательной и 

структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 



связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» 

и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 

языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует 

развитию воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе 

и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся 

умения использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

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». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, 

упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на 

дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование 

выражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись 

процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 

проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение 

многочленов на множители. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного 

уравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по 

условию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью 

систем уравнений. 

Функции 



Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. 

Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График 

функции. Свойства функций. Линейная функция, еѐ график. График функции 

y = |x|. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

8 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений 

и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выраженияАлгебраические выражения 

Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенстваУравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

ФункцииФункции 

Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 



Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое 

решение уравнений и систем уравнений. 

9 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие 

между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая 

интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

ФункцииФункции 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| , и их 

свойства. 



Числовые последовательностиЧисловые последовательности и 

прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых nчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Алгебра» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, 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 неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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 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 надѐжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 учѐтом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных математических 

задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть 

работы и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели 

и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 



Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы и приѐмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в 

частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать 

результаты решения задач с учѐтом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять 

еѐ 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 сокращѐнного 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 уравнения к равносильному ему. Проверять, является 

ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их 

систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными. 



Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с 

двумя переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения 

уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том 

числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, 

строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объѐм работы. 

Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трѐхчлен 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 

прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать 

графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по еѐ графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой 

функции по еѐ графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приѐмы, выполнять вычисления с 

иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, 

вычислять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 



ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и 

прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать 

решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, 

включающие квадратное неравенство, изображать решение системы 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y 

= kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y = √x, y = |x|, 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. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при 

разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том 

числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ           

7 КЛАСС           

Нет/ 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Числа и вычисления. Рациональные 

числа 

25 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415b90]] 

2 Алгебраические выражения 27 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415b90]]  

3 Уравнения и неравенства 20 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415b90]] 

4 Координаты и графики. Функции 24 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415b90]]  

5 Повторение и обобщение 6 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415b90]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 0   

            

8 КЛАСС           

Нет/ 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Числа и вычисления. Квадратные 

корни 

15     [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]]  

https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f417af8


2 Числа и вычисления. Степень с целым 

показателем 

7     [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]]  

3 Алгебраические выражения. 

Квадратный трѐхчлен 

5 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]]  

4 Алгебраические выражения. 

Алгебраическая дробь 

15 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]]  

5 Уравнения и неравенства. Квадратные 

уравнения 

15 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]]  

6 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений 

13     [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]]  

7 Уравнения и неравенства. 

Неравенства 

12 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]] 

8 Функции. Основные понятия 5     [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]]  

9 Функции. Числовые функции 9     [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]] 

10 Повторение и обобщение 6 1   [[Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f417af8]]  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

    
9 КЛАСС 

    

№ п/п  Название разделов и тем программы  

Количество часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
Всего  

Контрольны

е работы  

Практически

е работы 

1 
Числа и вычисления. 

Действительные числа 
9     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419d08  

2 
Уравнения и цвета. Уравнение с 

одной переменной 
14 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419d08  

3 
Уравнения и цвета. Системы 

электронные 
14 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419d08  

4 Уравнения и цвета. Неравенства 16 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419d08  

5 Функции 16 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419d08  

6 Числовые последовательности 15 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419d08  

7 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
18 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f419d08  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 6 0   

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08


7 

КЛАСС  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ         

Нет/ Тема урока 

Количество часов 
Электронные цифровые образовательные 

ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Понятие рационального числа 1       

2 Арифметические действия с рациональными 

числами 

1       

3 Арифметические действия с рациональными 

числами 

1       

4 Арифметические действия с рациональными 

числами 

1       

5 Арифметические действия с рациональными 

числами 

1       

6 Арифметические действия с рациональными 

числами 

1       

7 Сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел 

1       

8 Сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел 

1       

9 Сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел 

1       

10 Степень с натуральным показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4211de 

11 Степень с натуральным показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f421382 

12 Степень с натуральным показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42154e 

13 Степень с натуральным показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be 

14 Степень с натуральным показателем 1       

15 Решение основных задач на дроби, проценты 

из реальной практики 

1       

https://m.edsoo.ru/7f4211de
https://m.edsoo.ru/7f421382
https://m.edsoo.ru/7f42154e
https://m.edsoo.ru/7f4218be


16 Решение основных задач на дроби, проценты 

из реальной практики 

1       

17 Решение основных задач на дроби, проценты 

из реальной практики 

1       

18 Решение основных задач на дроби, проценты 

из реальной практики 

1       

19 Признаки делимости, разложения на 

множители натуральных чисел 

1       

20 Признаки делимости, разложения на 

множители натуральных чисел 

1       

21 Реальные зависимости. Прямая и обратная 

пропорциональности 

1       

22 Реальные зависимости. Прямая и обратная 

пропорциональности 

1       

23 Реальные зависимости. Прямая и обратная 

пропорциональности 

1       

24 Реальные зависимости. Прямая и обратная 

пропорциональности 

1       

25 Контрольная работа по теме "Рациональные 

числа" 

1 1     

26 Буквенные выражения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41feec 

27 Переменные. Допустимые значения 

переменных 

1       

28 Формулы 1       

29 Формулы 1       

30 Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие скобок и приведение подобных 

слагаемых 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41fafa 

31 Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие скобок и приведение подобных 

слагаемых 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41fd70 

https://m.edsoo.ru/7f41feec
https://m.edsoo.ru/7f41fafa
https://m.edsoo.ru/7f41fd70


32 Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие скобок и приведение подобных 

слагаемых 

1       

33 Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие скобок и приведение подобных 

слагаемых 

1       

34 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f421382 

35 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42154e 

36 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4218be 

37 Многочлены 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42276e 

38 Многочлены 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f422930 

39 Сложение, вычитание, умножение 

многочленов 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f422af2 

40 Сложение, вычитание, умножение 

многочленов 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f422cc8 

41 Сложение, вычитание, умножение 

многочленов 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f422fca 

42 Сложение, вычитание, умножение 

многочленов 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f423182 

43 Формулы сокращѐнного умножения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42432a 

44 Формулы сокращѐнного умножения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42464a 

45 Формулы сокращѐнного умножения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f424c12 

46 Формулы сокращѐнного умножения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f424fd2 

47 Формулы сокращѐнного умножения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4251d0 

48 Разложение многочленов на множители 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f423312 

https://m.edsoo.ru/7f421382
https://m.edsoo.ru/7f42154e
https://m.edsoo.ru/7f4218be
https://m.edsoo.ru/7f42276e
https://m.edsoo.ru/7f422930
https://m.edsoo.ru/7f422af2
https://m.edsoo.ru/7f422cc8
https://m.edsoo.ru/7f422fca
https://m.edsoo.ru/7f423182
https://m.edsoo.ru/7f42432a
https://m.edsoo.ru/7f42464a
https://m.edsoo.ru/7f424c12
https://m.edsoo.ru/7f424fd2
https://m.edsoo.ru/7f4251d0
https://m.edsoo.ru/7f423312


49 Разложение многочленов на множители 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4237fe 

50 Разложение многочленов на множители 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4239de 

51 Разложение многочленов на множители 1       

52 Контрольная работа по теме 

"Алгебраические выражения" 

1 1     

53 Уравнение, правила преобразования 

уравнения, равносильность уравнений 

1       

54 Линейное уравнение с одной переменной, 

решение линейных уравнений 

1       

55 Линейное уравнение с одной переменной, 

решение линейных уравнений 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f420482 

56 Линейное уравнение с одной переменной, 

решение линейных уравнений 

1       

57 Решение задач с помощью уравнений 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42064e 

58 Решение задач с помощью уравнений 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f420806 

59 Решение задач с помощью уравнений 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4209a0 

60 Решение задач с помощью уравнений 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f420e6e 

61 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f427c32 

62 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f427e8a 

63 Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42836c 

64 Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

1       

65 Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

1       

66 Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

1       

https://m.edsoo.ru/7f4237fe
https://m.edsoo.ru/7f4239de
https://m.edsoo.ru/7f420482
https://m.edsoo.ru/7f42064e
https://m.edsoo.ru/7f420806
https://m.edsoo.ru/7f4209a0
https://m.edsoo.ru/7f420e6e
https://m.edsoo.ru/7f427c32
https://m.edsoo.ru/7f427e8a
https://m.edsoo.ru/7f42836c


67 Решение систем уравнений  1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4284de 

68 Решение систем уравнений  1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42865a 

69 Решение систем уравнений  1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4287d6 

70 Решение систем уравнений  1       

71 Решение систем уравнений  1       

72 Контрольная работа по теме "Линейные 

уравнения" 

1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f421044 

73 Координата точки на прямой 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41de76 

74 Числовые промежутки 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41dff2 

75 Числовые промежутки 1       

76 Расстояние между двумя точками 

координатной прямой 

1       

77 Расстояние между двумя точками 

координатной прямой 

1       

78 Прямоугольная система координат на 

плоскости 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41e16e 

79 Прямоугольная система координат на 

плоскости 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41e42a 

80 Примеры графиков, заданных формулами 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41e8a8 

81 Примеры графиков, заданных формулами 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41ed80 

82 Примеры графиков, заданных формулами 1       

83 Примеры графиков, заданных формулами 1       

84 Чтение графиков реальных зависимостей 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41ea24 

85 Чтение графиков реальных зависимостей 1       

https://m.edsoo.ru/7f4284de
https://m.edsoo.ru/7f42865a
https://m.edsoo.ru/7f4287d6
https://m.edsoo.ru/7f421044
https://m.edsoo.ru/7f41de76
https://m.edsoo.ru/7f41dff2
https://m.edsoo.ru/7f41e16e
https://m.edsoo.ru/7f41e42a
https://m.edsoo.ru/7f41e8a8
https://m.edsoo.ru/7f41ed80
https://m.edsoo.ru/7f41ea24


86 Понятие функции 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41ef06 

87 График функции 1       

88 Свойства функций 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41f078 

89 Свойства функций 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41f1fe 

90 Линейная функция 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f427282 

91 Линейная функция 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f427412 

92 Построение графика линейной функции 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f426d1e 

93 Построение графика линейной функции 1       

94 График функции y =|х|  1       

95 График функции y =|х|  1       

96 Контрольная работа по теме "Координаты и 

графики. Функции" 

1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41f50a 

97 Повторение основных понятий и методов 

курса 7 класса, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f429c6c 

98 Повторение основных понятий и методов 

курса 7 класса, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f429f32 

99 Повторение основных понятий и методов 

курса 7 класса, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42a0e0 

100 Повторение основных понятий и методов 

курса 7 класса, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42a27a 

101 Итоговая контрольная работа 1       

102 Повторение основных понятий и методов 

курса 7 класса, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42a900 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 0   

 

https://m.edsoo.ru/7f41ef06
https://m.edsoo.ru/7f41f078
https://m.edsoo.ru/7f41f1fe
https://m.edsoo.ru/7f427282
https://m.edsoo.ru/7f427412
https://m.edsoo.ru/7f426d1e
https://m.edsoo.ru/7f41f50a
https://m.edsoo.ru/7f429c6c
https://m.edsoo.ru/7f429f32
https://m.edsoo.ru/7f42a0e0
https://m.edsoo.ru/7f42a27a
https://m.edsoo.ru/7f42a900
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класс 
Количество часов 

  Электронные цифровые образовательные 

ресурсы Тема 

урока 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы   

1 Квадратный корень из числа 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42d452 

2 Понятие об иррациональном числе 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42eaaa 

3 Десятичные приближения 

иррациональных чисел 

1       

4 Десятичные приближения 

иррациональных чисел 

1       

5 Действительные числа 1       

6 Сравнение действительных чисел 1       

7 Сравнение действительных чисел 1       

8 Арифметический квадратный корень 1       

9 Уравнение вида x² = a 1       

10 Свойства арифметических квадратных 

корней 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42d862 

11 Свойства арифметических квадратных 

корней 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42d862 

12 Преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42dd26 

13 Преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42ded4 

14 Преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42e0be 

15 Преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42e262 

16 Степень с целым показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4354a4 

https://m.edsoo.ru/7f42d452
https://m.edsoo.ru/7f42eaaa
https://m.edsoo.ru/7f42d862
https://m.edsoo.ru/7f42d862
https://m.edsoo.ru/7f42dd26
https://m.edsoo.ru/7f42ded4
https://m.edsoo.ru/7f42e0be
https://m.edsoo.ru/7f42e262
https://m.edsoo.ru/7f4354a4


17 Стандартная запись числа. Размеры 

объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до космических 

объектов), длительность процессов в 

окружающем мире 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f436098 

18 Свойства степени с целым показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f435648 

19 Свойства степени с целым показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f435648 

20 Свойства степени с целым показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f435648 

21 Свойства степени с целым показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f43599a 

22 Свойства степени с целым показателем 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f435ed6 

23 Квадратный трѐхчлен 1       

24 Квадратный трѐхчлен 1       

25 Разложение квадратного трѐхчлена на 

множители 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42fd38 

26 Разложение квадратного трѐхчлена на 

множители 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42fd38 

27 Контрольная работа по темам 

"Квадратные корни. Степени. Квадратный 

трехчлен" 

1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42ec80 

28 Алгебраическая дробь 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f430382 

29 Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения 

1       

30 Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения 

1       

31 Основное свойство алгебраической дроби 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4308e6 

32 Сокращение дробей 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f430a8a 

https://m.edsoo.ru/7f436098
https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f435648
https://m.edsoo.ru/7f43599a
https://m.edsoo.ru/7f435ed6
https://m.edsoo.ru/7f42fd38
https://m.edsoo.ru/7f42fd38
https://m.edsoo.ru/7f42ec80
https://m.edsoo.ru/7f430382
https://m.edsoo.ru/7f4308e6
https://m.edsoo.ru/7f430a8a


33 Сокращение дробей 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f430f44 

34 Сокращение дробей 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f430f44 

35 Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f43128c 

36 Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4315c0 

37 Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4318c2 

38 Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f431a20 

39 Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f43259c 

40 Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f432736 

41 Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f432736 

42 Контрольная работа по теме 

"Алгебраическая дробь" 

1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f431d36 

43 Квадратное уравнение 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42ee1a 

44 Неполное квадратное уравнение 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42ee1a 

45 Неполное квадратное уравнение 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42ee1a 

46 Формула корней квадратного уравнения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42f158 

47 Формула корней квадратного уравнения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42f3f6 

48 Формула корней квадратного уравнения 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42f5a4 

49 Теорема Виета 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42fef0 

50 Теорема Виета 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f430076 

https://m.edsoo.ru/7f430f44
https://m.edsoo.ru/7f430f44
https://m.edsoo.ru/7f43128c
https://m.edsoo.ru/7f4315c0
https://m.edsoo.ru/7f4318c2
https://m.edsoo.ru/7f431a20
https://m.edsoo.ru/7f43259c
https://m.edsoo.ru/7f432736
https://m.edsoo.ru/7f432736
https://m.edsoo.ru/7f431d36
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42ee1a
https://m.edsoo.ru/7f42f158
https://m.edsoo.ru/7f42f3f6
https://m.edsoo.ru/7f42f5a4
https://m.edsoo.ru/7f42fef0
https://m.edsoo.ru/7f430076


51 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f43c542 

52 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f43c3d0 

53 Простейшие дробно-рациональные 

уравнения 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4328c6 

54 Простейшие дробно-рациональные 

уравнения 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f432b6e 

55 Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42f75c 

56 Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42f8f6 

57 Контрольная работа по теме "Квадратные 

уравнения" 

1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4301f2 

58 Линейное уравнение с двумя 

переменными, его график, примеры 

решения уравнений в целых числах 

1       

59 Линейное уравнение с двумя 

переменными, его график, примеры 

решения уравнений в целых числах 

1       

60 Линейное уравнение с двумя 

переменными, его график, примеры 

решения уравнений в целых числах 

1       

61 Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1       

62 Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1       

63 Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1       

64 Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными 

1       

65 Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными 

1       

https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f4328c6
https://m.edsoo.ru/7f432b6e
https://m.edsoo.ru/7f42f75c
https://m.edsoo.ru/7f42f8f6
https://m.edsoo.ru/7f4301f2


66 Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f43d6d6 

67 Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f43d6d6 

68 Решение текстовых задач с помощью 

систем уравнений 

1       

69 Решение текстовых задач с помощью 

систем уравнений 

1       

70 Решение текстовых задач с помощью 

систем уравнений 

1       

71 Числовые неравенства и их свойства 1       

72 Числовые неравенства и их свойства 1       

73 Неравенство с одной переменной 1       

74 Линейные неравенства с одной 

переменной и их решение 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42c692 

75 Линейные неравенства с одной 

переменной и их решение 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42c840 

76 Линейные неравенства с одной 

переменной и их решение 

1       

77 Системы линейных неравенств с одной 

переменной и их решение 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42cb88 

78 Системы линейных неравенств с одной 

переменной и их решение 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42cd2c 

79 Системы линейных неравенств с одной 

переменной и их решение 

1       

80 Изображение решения линейного 

неравенства и их систем на числовой 

прямой 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42c9e4 

81 Изображение решения линейного 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f42c9e4 

https://m.edsoo.ru/7f43d6d6
https://m.edsoo.ru/7f43d6d6
https://m.edsoo.ru/7f42c692
https://m.edsoo.ru/7f42c840
https://m.edsoo.ru/7f42cb88
https://m.edsoo.ru/7f42cd2c
https://m.edsoo.ru/7f42c9e4
https://m.edsoo.ru/7f42c9e4


неравенства и их систем на числовой 

прямой 
82 Контрольная работа по темам 

"Неравенства. Системы уравнений" 

1 1     

83 Понятие функции 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f433c12 

84 Область определения и множество 

значений функции 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f433d84 

85 Способы задания функций 1       

86 График функции 1       

87 Свойства функции, их отображение на 

графике 

1       

88 Чтение и построение графиков функций 1       

89 Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы 

1       

90 Функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости, их графики 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f434bbc 

91 Гипербола 1       

92 Гипербола 1       

93 График функции y = x² 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4343e2 

94 График функции y = x² 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f434572 

95 Функции y =x², y = x³, y = ٧x, y = |х|; 

графическое решение уравнений и систем 

уравнений 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f434d38 

96 Функции y =x², y = x³, y = ٧x, y = |х|; 

графическое решение уравнений и систем 

уравнений 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f434eb4 

97 Повторение основных понятий и методов 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4371aa 

https://m.edsoo.ru/7f433c12
https://m.edsoo.ru/7f433d84
https://m.edsoo.ru/7f434bbc
https://m.edsoo.ru/7f4343e2
https://m.edsoo.ru/7f434572
https://m.edsoo.ru/7f434d38
https://m.edsoo.ru/7f434eb4
https://m.edsoo.ru/7f4371aa


курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний 

98 Повторение основных понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f43736c 

99 Повторение основных понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f437510 

100 Повторение основных понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4376b4 

101 Итоговая контрольная работа 1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f436b88 

102 Повторение основных понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f437858 

Добавить строку 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 5 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f43736c
https://m.edsoo.ru/7f437510
https://m.edsoo.ru/7f4376b4
https://m.edsoo.ru/7f436b88
https://m.edsoo.ru/7f437858


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     
9 КЛАСС 

     

№ п/п  Тема урока  

Количество часов 
Дата 

изучения  

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
Всего  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы 

1 

Рациональные числа, иррациональные 

числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби 

1     
 

  

2 

Множество действительных чисел; 

обоснованы как числа бесконечных 

десятичных дроби 

1     
 

  

3 

Взаимно однозначное соответствие 

между несколькими числами и 

множеством координатных точек прямой 

1     
 

  

4 

Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с 

действительными числами 

1     
 

  

5 
Приближѐнное значение измерения, 

точность приближения 
1     

 
  

6 Округление чисел 1     
 

  

7 Округление чисел 1     
 

  

8 
Прикидка и оценка результатов 

шифрования 
1     

 
  

9 
Прикидка и оценка результатов 

шифрования 
1     

 
  

10 
Линейное уравнение. Определение 

определения, сводящегося к линейным 
1     

 

Библиотек ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43bf66  

11 
Линейное уравнение. Определение 

определения, сводящегося к линейным 
1     

 
  

https://m.edsoo.ru/7f43bf66
https://m.edsoo.ru/7f43bf66


12 
Квадратное уравнение. Определение 

определения, сводящегося к квадратным 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c542  

13 
Квадратное уравнение. Определение 

определения, сводящегося к квадратным 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c542  

14 Биквадратные уравнения 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c3d0  

15 Биквадратные уравнения 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c3d0  

16 

Примеры решений математических и 

четвѐртых степенных разложений на 

множители 

1     
 

  

17 

Примеры решений математических и 

четвѐртых степенных разложений на 

множители 

1     
 

  

18 Решение дробно-рациональных образцов 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c9b6  

19 Решение дробно-рациональных образцов 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43c9b6  

20 
Решение текстовых задач 

алгебраическим методом 
1     

 
  

21 
Решение текстовых задач 

алгебраическим методом 
1     

 
  

22 
Решение текстовых задач 

алгебраическим методом 
1     

 
  

23 
Контрольная работа по теме "Уравнения 

с одной переменной" 
1 1   

 
  

24 
Уравнение с двумя переменными и его 

графиком 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d0b4  

25 
Уравнение с двумя переменными и его 

графиком 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d0b4  

26 
Система двухлинейных методов с двумя 

переменными и ее решение 
1     

 
  

https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c542
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c3d0
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43c9b6
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4
https://m.edsoo.ru/7f43d0b4


27 
Система двухлинейных методов с двумя 

переменными и ее решение 
1     

 
  

28 
Система двухлинейных методов с двумя 

переменными и ее решение 
1     

 
  

29 
Система двухлинейных методов с двумя 

переменными и ее решение 
1     

 
  

30 

Решение систем двух методов, одна из 

которых из линий, другая — второй 

степени 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d23a  

31 

Решение систем двух методов, одна из 

которых из линий, другая — второй 

степени 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43d55a  

32 

Решение систем двух методов, одна из 

которых из линий, другая — второй 

степени 

1     
 

  

33 

Решение систем двух методов, одна из 

которых из линий, другая — второй 

степени 

1     
 

  

34 
Графическая система интерпретации, 

основанная на двух переменных 
1     

 
  

35 
Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 
1     

 
  

36 
Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 
1     

 
  

37 
Контрольная работа по теме "Системы 

электронных" 
1 1   

 
  

38 Числовые знаки и их свойства 1     
 

  

39 Числовые знаки и их свойства 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ad5a  

40 
Линейные звонки с одной переменной и 

их решение 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af08  

https://m.edsoo.ru/7f43d23a
https://m.edsoo.ru/7f43d23a
https://m.edsoo.ru/7f43d55a
https://m.edsoo.ru/7f43d55a
https://m.edsoo.ru/7f43ad5a
https://m.edsoo.ru/7f43ad5a
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08


41 
Линейные звонки с одной переменной и 

их решение 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af08  

42 
Линейные звонки с одной переменной и 

их решение 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43af08  

43 
Системы линейных подключений с 

одной переменной и их решение 
1     

 
  

44 
Системы линейных подключений с 

одной переменной и их решение 
1     

 
  

45 
Системы линейных подключений с 

одной переменной и их решение 
1     

 
  

46 Квадратные цветы и их решение 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b098  

47 Квадратные цветы и их решение 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b21e  

48 Квадратные цветы и их решение 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b5a2  

49 Квадратные цветы и их решение 1     
 

  

50 Квадратные цветы и их решение 1     
 

  

51 
Графическая интерпретация символов и 

систем с двумя переменными 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43b098  

52 
Графическая интерпретация символов и 

систем с двумя переменными 
1     

 
  

53 
Контрольная работа по теме 

"Неравенства" 
1 1   

 
  

54 
Квадратичная функция, ее график и 

свойства 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4396c6  

55 
Квадратичная функция, ее график и 

свойства 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f439842  

56 
Квадратичная функция, ее график и 

свойства 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4399b4  

https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43af08
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b21e
https://m.edsoo.ru/7f43b21e
https://m.edsoo.ru/7f43b5a2
https://m.edsoo.ru/7f43b5a2
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f43b098
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f4396c6
https://m.edsoo.ru/7f439842
https://m.edsoo.ru/7f439842
https://m.edsoo.ru/7f4399b4
https://m.edsoo.ru/7f4399b4


57 
Парабола, координаты вершин параболы, 

ось симметрии параболы 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f439eb4  

58 
Парабола, координаты вершин параболы, 

ось симметрии параболы 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a03a  

59 
Парабола, координаты вершин параболы, 

ось симметрии параболы 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a1ac  

60 
Парабола, координаты вершин параболы, 

ось симметрии параболы 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a31e  

61 
Парабола, координаты вершин параболы, 

ось симметрии параболы 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43a526  

62 
Парабола, координаты вершин параболы, 

ось симметрии параболы 
1     

 
  

63 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
1     

 
  

64 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
1     

 
  

65 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
1     

 
  

66 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
1     

 
  

67 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
1     

 
  

68 
Графики функций: y = kx, y = kx + b, 

y=k/x, y=x³, y=vx, y=|x| 
1     

 
  

69 Контрольная работа по теме "Функции" 1 1   
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ab84  

70 Принятие числовой последовательности 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43e6c6  

71 

Задание последовательности 

рекуррентной формулы и формулы n-го 

члена 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ebda  

72 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ed7e  

https://m.edsoo.ru/7f439eb4
https://m.edsoo.ru/7f439eb4
https://m.edsoo.ru/7f43a03a
https://m.edsoo.ru/7f43a03a
https://m.edsoo.ru/7f43a1ac
https://m.edsoo.ru/7f43a1ac
https://m.edsoo.ru/7f43a31e
https://m.edsoo.ru/7f43a31e
https://m.edsoo.ru/7f43a526
https://m.edsoo.ru/7f43a526
https://m.edsoo.ru/7f43ab84
https://m.edsoo.ru/7f43ab84
https://m.edsoo.ru/7f43e6c6
https://m.edsoo.ru/7f43e6c6
https://m.edsoo.ru/7f43ebda
https://m.edsoo.ru/7f43ebda
https://m.edsoo.ru/7f43ed7e
https://m.edsoo.ru/7f43ed7e


73 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
1     

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f3b4  

74 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии, количество 

первых n членов 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f58a  

75 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии, количество 

первых n членов 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43ef2c  

76 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии, количество 

первых n членов 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f0c6  

77 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии, количество 

первых n членов 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f72e  

78 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии, количество 

первых n членов 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43f8a0  

79 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости 

1     
 

  

80 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости 

1     
 

  

81 Линейный и экспоненциальный рост 1     
 

  

82 Сложные проценты 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f43fe0e  

83 Сложные проценты 1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4401a6  

84 
Контрольная работа по теме "Числовые 

последовательности" 
1 1   

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4404f8  

85 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Запись, 
1     

 
  

https://m.edsoo.ru/7f43f3b4
https://m.edsoo.ru/7f43f3b4
https://m.edsoo.ru/7f43f58a
https://m.edsoo.ru/7f43f58a
https://m.edsoo.ru/7f43ef2c
https://m.edsoo.ru/7f43ef2c
https://m.edsoo.ru/7f43f0c6
https://m.edsoo.ru/7f43f0c6
https://m.edsoo.ru/7f43f72e
https://m.edsoo.ru/7f43f72e
https://m.edsoo.ru/7f43f8a0
https://m.edsoo.ru/7f43f8a0
https://m.edsoo.ru/7f43fe0e
https://m.edsoo.ru/7f43fe0e
https://m.edsoo.ru/7f4401a6
https://m.edsoo.ru/7f4401a6
https://m.edsoo.ru/7f4404f8
https://m.edsoo.ru/7f4404f8


сравнение, действие с реальными 

числами, числовая прямая 

86 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Проценты, 

отношения, пропорции 

1     
 

  

87 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Округление, 

приближение, оценка 

1     
 

  

88 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443b12  

89 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443cd4  

90 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f443fea  

91 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Преобразование 

алгебраических выражений, допустимые 

значения 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4441ca  

92 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Преобразование 

алгебраических выражений, допустимые 

значения 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444364  

93 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Преобразование 

алгебраических выражений, допустимые 

значения 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4446f2  

https://m.edsoo.ru/7f443b12
https://m.edsoo.ru/7f443b12
https://m.edsoo.ru/7f443cd4
https://m.edsoo.ru/7f443cd4
https://m.edsoo.ru/7f443fea
https://m.edsoo.ru/7f443fea
https://m.edsoo.ru/7f4441ca
https://m.edsoo.ru/7f4441ca
https://m.edsoo.ru/7f444364
https://m.edsoo.ru/7f444364
https://m.edsoo.ru/7f4446f2
https://m.edsoo.ru/7f4446f2


94 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Преобразование 

алгебраических выражений, допустимые 

значения 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444a94  

95 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Функции: 

построение, свойства изученных 

функций 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444c56  

96 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Функции: 

построение, свойства изученных 

функций 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f444f44  

97 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Функции: 

построение, свойства изученных 

функций 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f44516a  

98 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Функции: 

построение, свойства изученных 

функций 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4452e6  

99 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Графическое 

решение и их системы 

1     
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f445516  

100 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний. Графическое 

решение и их системы 

1     
 

  

101 Итоговая контрольная работа 1 1   
 

  

102 Обобщение и систематизация знаний 1     
 

  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 6 0   

 

https://m.edsoo.ru/7f444a94
https://m.edsoo.ru/7f444a94
https://m.edsoo.ru/7f444c56
https://m.edsoo.ru/7f444c56
https://m.edsoo.ru/7f444f44
https://m.edsoo.ru/7f444f44
https://m.edsoo.ru/7f44516a
https://m.edsoo.ru/7f44516a
https://m.edsoo.ru/7f4452e6
https://m.edsoo.ru/7f4452e6
https://m.edsoo.ru/7f445516
https://m.edsoo.ru/7f445516


2.1.10 Геометрия 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование еѐ как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться 

определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертѐж или 

рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. 

Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. 

При решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчѐркивать связи геометрии с другими учебными 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур 

и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и 

технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема 

Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе 

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

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. 

Примеры симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведѐнной к гипотенузе. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о 

длине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное 

расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. 

Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности 

треугольника. 

8 КЛАСС 

 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, еѐ свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 



Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении 

практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции 

углов в 30, 45 и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. 

Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные 

четырѐхугольники. 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 синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении 

отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, 

равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности 

в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и 

радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, 

сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Геометрия» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, 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 неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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 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 надѐжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 учѐтом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

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, проведѐнной к гипотенузе прямоугольного 

треугольника, в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует 

с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения 

углов в геометрических задачах с использованием суммы углов 

треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические 

задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить еѐ центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать 

их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 



Распознавать основные виды четырѐхугольников, 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 чертѐж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства 

описанного четырѐхугольника 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). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины 

и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач. 



Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 

элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных 

фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. 

Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 

Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в 

решении геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь 

круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 

КЛАСС           

Нет/ Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение геометрических 

величин 

14     [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e2e]]  

2 Треугольники 22 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e2e]]  

3 Параллельные прямые, сумма углов 

треугольника 

14 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e2e]]  

4 Окружность и круг. Геометрические 

построения 

14 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e2e]]  

5 Повторение, обобщение знаний 4 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e2e]]  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 0   

8 

КЛАСС           

Нет/ Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Четырѐхугольники 12 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18]]  

2 Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках, подобные 

треугольники 

15 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18]]  

https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18


3 Площадь. Нахождение площадей 

треугольников и многоугольных фигур. 

Площади подобных фигур 

14 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18]]  

4 Теорема Пифагора и начала 

тригонометрии 

10 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18]]  

5 Углы в окружности. Вписанные и 

описанные четырехугольники. 

Касательные к окружности. Касание 

окружностей 

13 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18]]  

6 Повторение, обобщение знаний 4 1   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18]]  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 6 0   

 

9 КЛАСС 

     

№ п/п  Название разделов и тем программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы 

1 
Тригонометрия. Теоремы косинусов 

и синусов. Решение треугольников 
16 1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c  

2 

Преобразование подобия. 

Метрические соотношения в 

окружности 

10 1 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c  

3 Векторы 12 1 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c  

4 
Декартовые координаты на 

плоскости  
9 1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c  

5 
Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь 
8 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c  

https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c


круга. Вычисление площадей 

6 Движения плоскости 6 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c  

7 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
7 2 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a12c  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 6 0 

  

 

Поурочное планирование 

7 

КЛАСС           

Нет/ Тема урока 

Количество часов 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Простейшие геометрические объекты         

2 Многоугольник, ломаная 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866cb6a  

3 Смежные и вертикальные углы 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866c5c0  

4 Смежные и вертикальные углы 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866c7be  

5 Смежные и вертикальные углы 1       

https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/8866cb6a
https://m.edsoo.ru/8866cb6a
https://m.edsoo.ru/8866c5c0
https://m.edsoo.ru/8866c5c0
https://m.edsoo.ru/8866c7be
https://m.edsoo.ru/8866c7be


6 Смежные и вертикальные углы 1       

7 Смежные и вертикальные углы 1       

8 Смежные и вертикальные углы 1       

9 Измерение линейных и угловых величин, 

вычисление отрезков и углов 

1       

10 Простейшие геометрические объекты 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b724  

11 Измерение линейных и угловых величин, 

вычисление отрезков и углов 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866c3ea  

12 Измерение линейных и угловых величин, 

вычисление отрезков и углов 

1       

13 Измерение линейных и угловых величин, 

вычисление отрезков и углов 

1       

14 Периметр и площадь фигур, составленных 

из прямоугольников 

1       

15 Периметр и площадь фигур, составленных 

из прямоугольников 

1       

16 Понятие о равных треугольниках и 

первичные представления о равных 

фигурах 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866ce80  

17 Три признака равенства треугольников 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866d1fa  

18 Три признака равенства треугольников 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866d34e  

19 Три признака равенства треугольников 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866e01e  

20 Три признака равенства треугольников 1       

21 Три признака равенства треугольников 1       

22 Три признака равенства треугольников 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866e88e  

https://m.edsoo.ru/8866b724
https://m.edsoo.ru/8866b724
https://m.edsoo.ru/8866c3ea
https://m.edsoo.ru/8866c3ea
https://m.edsoo.ru/8866ce80
https://m.edsoo.ru/8866ce80
https://m.edsoo.ru/8866d1fa
https://m.edsoo.ru/8866d1fa
https://m.edsoo.ru/8866d34e
https://m.edsoo.ru/8866d34e
https://m.edsoo.ru/8866e01e
https://m.edsoo.ru/8866e01e
https://m.edsoo.ru/8866e88e
https://m.edsoo.ru/8866e88e


23 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1       

24 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1       

25 Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведѐнной к гипотенузе 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866e9ec  

26 Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведѐнной к гипотенузе 

1       

27 Равнобедренные и равносторонние 

треугольники 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866d6fa  

28 Признаки и свойства равнобедренного 

треугольника 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866d880  

29 Признаки и свойства равнобедренного 

треугольника 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866d880  

30 Признаки и свойства равнобедренного 

треугольника 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866e26c  

31 Неравенства в геометрии 1       

32 Неравенства в геометрии 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866e3a2  

33 Неравенства в геометрии 1       

34 Неравенства в геометрии 1       

35 Прямоугольный треугольник с углом в 30° 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866eb22  

36 Прямоугольный треугольник с углом в 30° 1       

37 Контрольная работа по теме 

"Треугольники" 

1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866ecbc  

38 Параллельные прямые, их свойства 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866ef64  

39 Пятый постулат Евклида 1       

https://m.edsoo.ru/8866e9ec
https://m.edsoo.ru/8866e9ec
https://m.edsoo.ru/8866d6fa
https://m.edsoo.ru/8866d6fa
https://m.edsoo.ru/8866d880
https://m.edsoo.ru/8866d880
https://m.edsoo.ru/8866d880
https://m.edsoo.ru/8866d880
https://m.edsoo.ru/8866e26c
https://m.edsoo.ru/8866e26c
https://m.edsoo.ru/8866e3a2
https://m.edsoo.ru/8866e3a2
https://m.edsoo.ru/8866eb22
https://m.edsoo.ru/8866eb22
https://m.edsoo.ru/8866ecbc
https://m.edsoo.ru/8866ecbc
https://m.edsoo.ru/8866ef64
https://m.edsoo.ru/8866ef64


40 Накрест лежащие, соответственные и 

односторонние углы, образованные при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866f086  

41 Накрест лежащие, соответственные и 

односторонние углы, образованные при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

1       

42 Накрест лежащие, соответственные и 

односторонние углы, образованные при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

1       

43 Накрест лежащие, соответственные и 

односторонние углы, образованные при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

1       

44 Накрест лежащие, соответственные и 

односторонние углы, образованные при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866f3b0  

45 Признак параллельности прямых через 

равенство расстояний от точек одной 

прямой до второй прямой 

1       

46 Признак параллельности прямых через 

равенство расстояний от точек одной 

прямой до второй прямой 

1       

47 Сумма углов треугольника 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866f630  

48 Сумма углов треугольника 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866f8ba  

49 Внешние углы треугольника 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866fa5e  

50 Внешние углы треугольника 1       

https://m.edsoo.ru/8866f086
https://m.edsoo.ru/8866f086
https://m.edsoo.ru/8866f3b0
https://m.edsoo.ru/8866f3b0
https://m.edsoo.ru/8866f630
https://m.edsoo.ru/8866f630
https://m.edsoo.ru/8866f8ba
https://m.edsoo.ru/8866f8ba
https://m.edsoo.ru/8866fa5e
https://m.edsoo.ru/8866fa5e


51 Контрольная работа по теме "Параллельные 

прямые, сумма углов треугольника" 

1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866fe6e  

52 Окружность, хорды и диаметр, их свойства 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88670800  

53 Касательная к окружности 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88670e9a  

54 Окружность, вписанная в угол 1       

55 Окружность, вписанная в угол 1       

56 Понятие о ГМТ, применение в задачах 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867013e  

57 Понятие о ГМТ, применение в задачах 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88670508  

58 Биссектриса и серединный перпендикуляр 

как геометрические места точек 

1       

59 Окружность, описанная около 

треугольника 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88670a62  

60 Окружность, описанная около 

треугольника 

1       

61 Окружность, вписанная в треугольник 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8867103e  

62 Окружность, вписанная в треугольник 1       

63 Простейшие задачи на построение 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671188  

64 Простейшие задачи на построение 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886712d2  

65 Контрольная работа по теме "Окружность и 

круг. Геометрические построения" 

1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671462  

66 Повторение и обобщение знаний основных 

понятий и методов курса 7 класса 

1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886715b6  

67 Итоговая контрольная работа 1 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886716ec  

https://m.edsoo.ru/8866fe6e
https://m.edsoo.ru/8866fe6e
https://m.edsoo.ru/88670800
https://m.edsoo.ru/88670800
https://m.edsoo.ru/88670e9a
https://m.edsoo.ru/88670e9a
https://m.edsoo.ru/8867013e
https://m.edsoo.ru/8867013e
https://m.edsoo.ru/88670508
https://m.edsoo.ru/88670508
https://m.edsoo.ru/88670a62
https://m.edsoo.ru/88670a62
https://m.edsoo.ru/8867103e
https://m.edsoo.ru/8867103e
https://m.edsoo.ru/88671188
https://m.edsoo.ru/88671188
https://m.edsoo.ru/886712d2
https://m.edsoo.ru/886712d2
https://m.edsoo.ru/88671462
https://m.edsoo.ru/88671462
https://m.edsoo.ru/886715b6
https://m.edsoo.ru/886715b6
https://m.edsoo.ru/886716ec
https://m.edsoo.ru/886716ec


68 Повторение и обобщение знаний основных 

понятий и методов курса 7 класса 

1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 0   

 

8 класс 

Нет/ Тема урока 

Количество часов 
Электронные цифровые образовательные 

ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Параллелограмм, его признаки и свойства 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88671af2 

2 Параллелограмм, его признаки и свойства 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88671ca0 

3 Параллелограмм, его признаки и свойства 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88671ca0 

4 Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88671dea 

5 Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88671f20 

6 Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8867209c 

7 Трапеция 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88672358 

8 Равнобокая и прямоугольная трапеции 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8867252e 

9 Равнобокая и прямоугольная трапеции 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88672858 

10 Метод удвоения медианы 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88672b14 

11 Центральная симметрия 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88672b14 

https://m.edsoo.ru/88671af2
https://m.edsoo.ru/88671ca0
https://m.edsoo.ru/88671ca0
https://m.edsoo.ru/88671dea
https://m.edsoo.ru/88671f20
https://m.edsoo.ru/8867209c
https://m.edsoo.ru/88672358
https://m.edsoo.ru/8867252e
https://m.edsoo.ru/88672858
https://m.edsoo.ru/88672b14
https://m.edsoo.ru/88672b14


12 Контрольная работа по теме "Четырѐхугольники" 1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88672c9a 

13 Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8867337a 

14 Средняя линия треугольника 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88672e0c 

15 Средняя линия треугольника 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88672f38 

16 Трапеция, еѐ средняя линия 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88672358 

17 Трапеция, еѐ средняя линия 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88673064 

18 Пропорциональные отрезки 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88673794 

19 Пропорциональные отрезки 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88673794 

20 Центр масс в треугольнике 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/886738fc 

21 Подобные треугольники 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88673a78 

22 Три признака подобия треугольников 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88673bae 

23 Три признака подобия треугольников 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88673d52 

24 Три признака подобия треугольников 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8867400e 

25 Три признака подобия треугольников 1       

26 Применение подобия при решении практических 

задач 

1       

27 Контрольная работа по теме "Подобные 

треугольники" 

1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8867445a 

28 Свойства площадей геометрических фигур 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/886745fe 

29 Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88674860 

30 Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88674a22 

31 Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88674a22 

32 Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88675288 

https://m.edsoo.ru/88672c9a
https://m.edsoo.ru/8867337a
https://m.edsoo.ru/88672e0c
https://m.edsoo.ru/88672f38
https://m.edsoo.ru/88672358
https://m.edsoo.ru/88673064
https://m.edsoo.ru/88673794
https://m.edsoo.ru/88673794
https://m.edsoo.ru/886738fc
https://m.edsoo.ru/88673a78
https://m.edsoo.ru/88673bae
https://m.edsoo.ru/88673d52
https://m.edsoo.ru/8867400e
https://m.edsoo.ru/8867445a
https://m.edsoo.ru/886745fe
https://m.edsoo.ru/88674860
https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88674a22
https://m.edsoo.ru/88675288


33 Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8867542c 

34 Вычисление площадей сложных фигур 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88674e78 

35 Площади фигур на клетчатой бумаге 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8867473e 

36 Площади подобных фигур 1       

37 Площади подобных фигур 1       

38 Задачи с практическим содержанием 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88675558 

39 Задачи с практическим содержанием 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88675684 

40 Решение задач с помощью метода вспомогательной 

площади 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88674f90 

41 Контрольная работа по теме "Площадь" 1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8867579c 

42 Теорема Пифагора и еѐ применение 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88675918 

43 Теорема Пифагора и еѐ применение 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88675918 

44 Теорема Пифагора и еѐ применение 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88675abc 

45 Теорема Пифагора и еѐ применение 1       

46 Теорема Пифагора и еѐ применение 1       

47 Определение тригонометрических функций 

острого угла прямоугольного треугольника, 

тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88675d32 

48 Основное тригонометрическое тождество 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/88675f44 

49 Основное тригонометрическое тождество 1       

50 Основное тригонометрическое тождество 1       

51 Контрольная работа по теме "Теорема Пифагора и 

начала тригонометрии" 

1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1407e8 

52 Вписанные и центральные углы, угол между 

касательной и хордой 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1415b2 

https://m.edsoo.ru/8867542c
https://m.edsoo.ru/88674e78
https://m.edsoo.ru/8867473e
https://m.edsoo.ru/88675558
https://m.edsoo.ru/88675684
https://m.edsoo.ru/88674f90
https://m.edsoo.ru/8867579c
https://m.edsoo.ru/88675918
https://m.edsoo.ru/88675918
https://m.edsoo.ru/88675abc
https://m.edsoo.ru/88675d32
https://m.edsoo.ru/88675f44
https://m.edsoo.ru/8a1407e8
https://m.edsoo.ru/8a1415b2


53 Вписанные и центральные углы, угол между 

касательной и хордой 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a141940 

54 Вписанные и центральные углы, угол между 

касательной и хордой 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a141b34 

55 Углы между хордами и секущими 1       

56 Углы между хордами и секущими 1       

57 Вписанные и описанные четырѐхугольники, их 

признаки и свойства 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a140f86 

58 Вписанные и описанные четырѐхугольники, их 

признаки и свойства 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1416d4 

59 Вписанные и описанные четырѐхугольники, их 

признаки и свойства 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1416d4 

60 Применение свойств вписанных и описанных 

четырѐхугольников при решении геометрических 

задач 

1       

61 Применение свойств вписанных и описанных 

четырѐхугольников при решении геометрических 

задач 

1       

62 Взаимное расположение двух окружностей, общие 

касательные 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1410a8 

63 Касание окружностей 1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1410a8 

64 Контрольная работа по теме "Углы в окружности. 

Вписанные и описанные четырехугольники" 

1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a141c88 

65 Повторение основных понятий и методов курсов 7 

и 8 классов, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a141ddc 

66 Повторение основных понятий и методов курсов 7 

и 8 классов, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a141efe 

67 Итоговая контрольная работа 1 1   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a142368 

68 Повторение основных понятий и методов курсов 7 

и 8 классов, обобщение знаний 

1     Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1420ac 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 6 0   

https://m.edsoo.ru/8a141940
https://m.edsoo.ru/8a141b34
https://m.edsoo.ru/8a140f86
https://m.edsoo.ru/8a1416d4
https://m.edsoo.ru/8a1416d4
https://m.edsoo.ru/8a1410a8
https://m.edsoo.ru/8a1410a8
https://m.edsoo.ru/8a141c88
https://m.edsoo.ru/8a141ddc
https://m.edsoo.ru/8a141efe
https://m.edsoo.ru/8a142368
https://m.edsoo.ru/8a1420ac


9 класс 

 

№ п/п  Тема урока  

Количество часов 

Электронные цифровые образовательные ресурсы  
Всего  

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 
Определение тригонометрических 

функций углов от 0° до 180° 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1424bc  

2 Формулы приведения 1 
   

3 Теорема косинусов 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14336c  

4 Теорема косинусов 1 
   

5 Теорема косинусов 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a142d5e  

6 Теорема синусов 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a142e8a  

7 Теорема синусов 1 
   

8 Теорема синусов 1 
   

9 
Нахождение длины стороны и 

больших углов треугольников 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1430b0  

10 Решение треугольников 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a142ac0  

11 Решение треугольников 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a142ac0  

12 Решение треугольников 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a142ac0  

13 Решение треугольников 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a142ac0  

14 
Практическое применение 

выводов синусов и косинусов 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a142c3c  

15 
Практическое применение 

выводов синусов и косинусов 
1 

   

16 
Контрольная работа по теме 

"Решение треугольников" 
1 1 

 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14392a  

17 Понятие о преобразовании 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a143ab0  

https://m.edsoo.ru/8a1424bc
https://m.edsoo.ru/8a14336c
https://m.edsoo.ru/8a142d5e
https://m.edsoo.ru/8a142e8a
https://m.edsoo.ru/8a1430b0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142ac0
https://m.edsoo.ru/8a142c3c
https://m.edsoo.ru/8a14392a
https://m.edsoo.ru/8a143ab0


подобия 

18 
Соответственные элементы 

никакой фигуры 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a143de4  

19 
Соответственные элементы 

никакой фигуры 
1 

   

20 

Теорема о производстве отрезков 

секущих, выводы о производстве 

отрезков секущих, вывод о 

квадрате касательной 

1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14406e  

21 

Теорема о производстве отрезков 

секущих, выводы о производстве 

отрезков секущих, вывод о 

квадрате касательной 

1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1441a4  

22 

Теорема о производстве отрезков 

секущих, выводы о производстве 

отрезков секущих, вывод о 

квадрате касательной 

1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1442da  

23 
Применение результатов в разрезе 

геометрических задач 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a143f06  

24 
Применение результатов в разрезе 

геометрических задач 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1443fc  

25 
Применение результатов в разрезе 

геометрических задач 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a144578  

26 

Контрольная работа по теме 

«Преобразование подобия. 

Метрические соотношения в 

окружности» 

1 1 
 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1447a8  

27 

Определение векторов. 

Физические и геометрические 

значения векторов 

1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a144960  

28 
Сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a144a8c  

https://m.edsoo.ru/8a143de4
https://m.edsoo.ru/8a14406e
https://m.edsoo.ru/8a1441a4
https://m.edsoo.ru/8a1442da
https://m.edsoo.ru/8a143f06
https://m.edsoo.ru/8a1443fc
https://m.edsoo.ru/8a144578
https://m.edsoo.ru/8a1447a8
https://m.edsoo.ru/8a144960
https://m.edsoo.ru/8a144a8c


29 
Сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a144d52  

30 
Сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число 
1 

   

31 
Разложение вектора по 

неколлинеарным векторам 
1 

   

32 Координаты вектора 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a144fbe  

33 

Скалярное произведение векторов, 

его применение для нахождения в 

длину и под углом 

1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14539c  

34 

Скалярное произведение векторов, 

его применение для нахождения в 

длину и под углом 

1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14550e  

35 
Решение задачи с помощью 

векторов 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a144c3a  

36 
Решение задачи с помощью 

векторов 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1458c4  

37 
Применение векторов для решения 

задач физики 
1 

   

38 
Контрольная работа по теме 

"Векторы" 
1 1 

 
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a145b08  

39 
Декартовые координаты точек на 

плоскости 
1 

   

40 Уравнение прямое 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a145c48  

41 Уравнение прямое 1 
   

42 Уравнение окружности 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14635a  

43 
Координаты точек пересечения 

окружности и прямой 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a146620  

44 

Метод координат при определении 

геометрических задач, 

практических задач 

1 
   

https://m.edsoo.ru/8a144d52
https://m.edsoo.ru/8a144fbe
https://m.edsoo.ru/8a14539c
https://m.edsoo.ru/8a14550e
https://m.edsoo.ru/8a144c3a
https://m.edsoo.ru/8a1458c4
https://m.edsoo.ru/8a145b08
https://m.edsoo.ru/8a145c48
https://m.edsoo.ru/8a14635a
https://m.edsoo.ru/8a146620


45 

Метод координат при определении 

геометрических задач, 

практических задач 

1 
   

46 

Метод координат при определении 

геометрических задач, 

практических задач 

1 
   

47 

Контрольная работа по теме 

"Декартовы координаты на 

плоскости" 

1 1 
 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a146e0e  

48 
Правильные многоугольники, 

вычисление их элементов 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a146fda  

49 Число π. Длина окружности 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1472c8  

50 Число π. Длина окружности 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14714c  

51 Длина дуги окружности 1 
   

52 Радианная мера угла 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a14714c  

53 Площадь круга, сектор, сегмента 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a147426  

54 Площадь круга, сектор, сегмента 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a147750  

55 Площадь круга, сектор, сегмента 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a147750  

56 
Предложение о движении 

плоскости 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a147c82  

57 Параллельный перенос, поворот 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a147f16  

58 Параллельный перенос, поворот 1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a147f16  

59 Параллельный перенос, поворот 1 
   

60 Параллельный перенос, поворот 1 
   

61 
Применение действий при 

определении задачи 
1 

  
Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a1480e2  

62 
Контрольная работа по темам 

"Правильные многоугольники. 
1 1 

  

https://m.edsoo.ru/8a146e0e
https://m.edsoo.ru/8a146fda
https://m.edsoo.ru/8a1472c8
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a14714c
https://m.edsoo.ru/8a147426
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147750
https://m.edsoo.ru/8a147c82
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a147f16
https://m.edsoo.ru/8a1480e2


Окружность. Движения 

плоскости" 

63 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний. 

Измерение геометрических 

величин. Треугольники 

1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a148524  

64 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний. 

Параллельные и опорные прямые 

1 
  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a148650  

65 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний. 

Окружность и круг. 

Геометрические построения. Углы 

в окружности 

1 
   

66 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний. 

Вписанные и описанные 

окружности многоугольников 

1 
   

67 Итоговая контрольная работа 1 1 
 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8a148920  

68 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
1 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 6 0 

  

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/8a148524
https://m.edsoo.ru/8a148650
https://m.edsoo.ru/8a148920


2.1.11 Вероятность и статистика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всѐ большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так 

и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка 

в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 

него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка 

или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у 

обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчѐты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчѐта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаѐт математический фундамент для формирования компетенций в 

области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основного общего образования выделены 

следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и 

описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от 

чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на 

диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с 



использованием статистических характеристик средних и рассеивания. 

Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, 

размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их 

влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 

изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические 

задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные 

задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных 

величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в 

который входят разделы: «Представление данных и описательная 

статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в 

теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 

часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

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 рѐбер 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, 

включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. 

Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически 

достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование 

висячей вершины, связь между числом вершин и числом рѐбер. Правило 

умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 

события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 



нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. 

Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, 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 неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

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 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного 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 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 надѐжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 учѐтом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

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. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних 

значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе 

по результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять 

операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение, 

перечислять элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между 

ними для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из 

других учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в 

различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых 

данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведѐнных 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. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Представление данных  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2 Описательная статистика  8    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

3 Случайная изменчивость  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

4 Введение в теорию графов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

5 
Вероятность и частота случайного 

события 
4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

6 Обобщение, систематизация знаний  5   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   2   5   

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Повторение курса 7 класса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

2 
Описательная статистика. Рассеивание 

данных 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

3 Множества  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

4 Вероятность случайного события  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

5 Введение в теорию графов  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

6 Случайные события  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

7 Обобщение, систематизация знаний  4   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   2   1   

https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Повторение курса 8 класса  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

2 Элементы комбинаторики  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

3 Геометрическая вероятность  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

4 Испытания Бернулли  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

5 Случайная величина  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

6 Обобщение, контроль  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a302 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   1   2   

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302


8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных. 

Описательная статистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f029e 

2 
Случайная изменчивость. Средние 

числового набора 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f03fc 

3 
Случайные события. Вероятности и 

частоты 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0578 

4 

Классические модели теории 

вероятностей: монета и игральная 

кость 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f076c 

5 Отклонения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

6 Дисперсия числового набора  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

7 
Стандартное отклонение числового 

набора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0bfe 

8 Диаграммы рассеивания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0ea6 

9 Множество, подмножество  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1180 

10 

Операции над множествами: 

объединение, пересечение, 

дополнение 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f143c 

https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f076c
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0bfe
https://m.edsoo.ru/863f0ea6
https://m.edsoo.ru/863f1180
https://m.edsoo.ru/863f143c


11 

Свойства операций над 

множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, 

включения 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1784 

12 
Графическое представление 

множеств 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f198c 

13 
Контрольная работа по темам 

"Статистика. Множества" 
 1   1     

14 
Элементарные события. Случайные 

события 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1dec 

15 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1dec 

16 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1f72 

17 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 

18 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 

19 

Практическая работа "Опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями" 

1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f235a 

20 Дерево  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2a4e 

21 Свойства дерева: единственность 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1784
https://m.edsoo.ru/863f198c
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1f72
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f235a
https://m.edsoo.ru/863f2a4e


пути, существование висячей 

вершины, связь между числом 

вершин и числом рѐбер 

https://m.edsoo.ru/863f2bac 

22 Правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2cd8 

23 Правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2e36 

24 Противоположное событие  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2f8a 

25 
Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3214 

26 
Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3372 

27 
Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3764 

28 

Правило умножения вероятностей. 

Условная вероятность. 

Независимые события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f38ae 

29 

Правило умножения вероятностей. 

Условная вероятность. 

Независимые события 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3b06 

30 
Представление случайного 

эксперимента в виде дерева 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3cbe 

31 
Представление случайного 

эксперимента в виде дерева 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3f20 

32 

Повторение, обобщение. 

Представление данных. 

Описательная статистика 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4128 

https://m.edsoo.ru/863f2bac
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f2e36
https://m.edsoo.ru/863f2f8a
https://m.edsoo.ru/863f3214
https://m.edsoo.ru/863f3372
https://m.edsoo.ru/863f3764
https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f3b06
https://m.edsoo.ru/863f3cbe
https://m.edsoo.ru/863f3f20
https://m.edsoo.ru/863f4128


33 Повторение, обобщение. Графы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4312 

34 

Контрольная работа по темам 

"Случайные события. Вероятность. 

Графы" 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   2   1   

https://m.edsoo.ru/863f4312


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Представление данных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f47ea 

2 Описательная статистика  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f47ea 

3 Операции над событиями  1      

4 Независимость событий  1      

5 Комбинаторное правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

6 
Перестановки. Факториал. Сочетания и 

число сочетаний 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4e16 

7 Треугольник Паскаля  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5014 

8 

Практическая работа "Вычисление 

вероятностей с использованием 

комбинаторных функций электронных 

таблиц" 

1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5208 

9 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5884 

10 Геометрическая вероятность. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5a50 

https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f47ea
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f4e16
https://m.edsoo.ru/863f5014
https://m.edsoo.ru/863f5208
https://m.edsoo.ru/863f5884
https://m.edsoo.ru/863f5a50


Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

11 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5bfe 

12 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги 

окружности 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f5e10 

13 
Испытание. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6162 

14 
Испытание. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6356 

15 
Испытание. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха 
1      

16 
Испытания Бернулли. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f64d2 

17 
Испытания Бернулли. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6680 

18 
Практическая работа "Испытания 

Бернулли" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f67de 

19 
Случайная величина и распределение 

вероятностей 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6b44 

20 
Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6da6 

https://m.edsoo.ru/863f5bfe
https://m.edsoo.ru/863f5e10
https://m.edsoo.ru/863f6162
https://m.edsoo.ru/863f6356
https://m.edsoo.ru/863f64d2
https://m.edsoo.ru/863f6680
https://m.edsoo.ru/863f67de
https://m.edsoo.ru/863f6b44
https://m.edsoo.ru/863f6da6


21 

Примеры математического ожидания 

как теоретического среднего значения 

величины 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6f86 

22 Понятие о законе больших чисел 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f72c4 

23 
Измерение вероятностей с помощью 

частот 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7652 

24 Применение закона больших чисел  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7116 

25 
Обобщение, систематизация знаний. 

Представление данных 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f783c 

26 
Обобщение, систематизация знаний. 

Описательная статистика 
1      

27 

Обобщение, систематизация знаний. 

Представление данных. Описательная 

статистика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f893a 

28 
Обобщение, систематизация знаний. 

Вероятность случайного события 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7a4e 

29 

Обобщение, систематизация знаний. 

Вероятность случайного события. 

Элементы комбинаторики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7c9c 

30 
Обобщение, систематизация знаний. 

Элементы комбинаторики 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f7e54 

31 

Обобщение, систематизация знаний. 

Элементы комбинаторики. Случайные 

величины и распределения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8408 

32 Обобщение, систематизация знаний. 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f6f86
https://m.edsoo.ru/863f72c4
https://m.edsoo.ru/863f7652
https://m.edsoo.ru/863f7116
https://m.edsoo.ru/863f783c
https://m.edsoo.ru/863f893a
https://m.edsoo.ru/863f7a4e
https://m.edsoo.ru/863f7c9c
https://m.edsoo.ru/863f7e54
https://m.edsoo.ru/863f8408


Случайные величины и распределения https://m.edsoo.ru/863f861a 

33 Итоговая контрольная работа  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8b56 

34 Обобщение, систематизация знаний  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   1   2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/863f861a
https://m.edsoo.ru/863f8b56


2.1.12 Информатика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даѐт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления 

авторских учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счѐт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

сравнивать новые задачи с задачами, решѐнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 



воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 



умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырѐх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 

аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 

Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объѐм хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жѐсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) 

и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 

Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 

файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-

архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной 

системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 



Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, 

и информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определѐнной мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Информационный объѐм данных. Бит – минимальная единица 

количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения 

информационного объѐма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. 

Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках 

UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объѐм текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 



Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объѐма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернета для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 



Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. 

Гиперссылки. 
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Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развѐрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему 

чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы 

и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную 

системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 



Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для 

управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертѐжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток 

от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума 

из двух, трѐх и четырѐх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 

числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчѐт частоты появления символа в 

строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 



Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 
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Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные 

социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 

Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные 

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной 

разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-

сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки 

программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. 

Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые 

модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 



(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с 

помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертѐжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путѐм ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного 

значения в массиве, подсчѐт элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию, нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры 

использования принципа обратной связи в системах управления 

техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 



управление отоплением дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции 

для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм 

(гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная 

и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчѐт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 

наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, 

тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по 

анализу данных, системный администратор. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 



соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учѐтом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 



эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объѐмам информации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 

информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объѐма и скорости 

передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 



приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, 

использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье 

пользователя. 
 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; 



записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять 

арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции 

и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 
 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертѐжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых 

массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов 



с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 

виды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчѐтов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчѐт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учѐтом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Учет 

рабочей 

программы 

воспитания 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Цифровая грамотность  

1.1 
Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных 
2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

 

1.2 Программы и данные  4   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

 

1.3 Компьютерные сети  2   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

 

Итого по разделу  8    

Раздел 2.Теоретические основы информатики  

2.1 
Информация и 

информационные процессы 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

 

2.2 Представление информации  9   1   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

 

Итого по разделу  11    

Раздел 3.Информационные технологии  

3.1 Текстовые документы  6   1   4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

 

3.2 Компьютерная графика  4   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

 

3.3 Мультимедийные  3   1   2  Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e


презентации https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу  13    

Резервное время  2   0   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   3   19    

https://m.edsoo.ru/7f41646e


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Учет 

рабочей 

программы 

воспитания 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Теоретические основы информатики  

1.1 Системы счисления  6   0   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

 

1.2 
Элементы математической 

логики 
 6   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

 

Итого по разделу  12    

Раздел 2.Алгоритмы и программирование  

2.1 
Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
10   1   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

 

2.2 Язык программирования  9   1   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

 

2.3 Анализ алгоритмов  2   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

 

Итого по разделу  21    

Резервное время  1   0   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   3   18    

https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516


 9 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Учет 

рабочей 

програм

мы 

воспита

ния 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

Раздел 1.Цифровая грамотность  

1.1 

Глобальная 

сеть 

Интернет и 

стратегии 

безопасного 

поведения в 

ней 

3   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

41a7d0 

 

1.2 

Работа в 

информацио

нном 

пространстве 

 3   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

41a7d0 

 

Итого по разделу  6    

Раздел 2.Теоретические основы информатики  

2.1 

Моделирова

ние как 

метод 

познания 

 8   1   4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

41a7d0 

 

Итого по разделу  8    

Раздел 3.Алгоритмы и программирование  

3.1 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

 6   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

41a7d0 

 

3.2 Управление  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

41a7d0 

 

Итого по разделу  8    

Раздел 4.Информационные технологии  

4.1 
Электронные 

таблицы 
 10   1   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

41a7d0 

 

4.2 
Информацио

нные 
1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0


технологии в 

современном 

обществе 

41a7d0 

Итого по разделу  11    

Резервное время  1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13 Физика 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учѐте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов 

и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 

географией, вносит вклад в естественно-научную картину мира, 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение 

следующими компетентностями, характеризующими естественно-научную 

грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждѐнной решением 



Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК-4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчѐтных задач с 

использованием физических моделей, творческих и 

практико-ориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

 освоение приѐмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными 

с физикой, и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения 



лабораторных работ и опытов с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Физика и еѐ роль в познании окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. 

Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

Демонстрации. 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые 

явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

2. Измерение расстояний.  

3. Измерение объѐма жидкости и твѐрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел.  

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и 

датчика температуры.  

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полѐта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота 

пуска.  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твѐрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения. 



2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 

отталкиванием частиц вещества.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием 

фотографий).  

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчѐт пути и 

времени движения.  

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. 

Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице 

объѐма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела.  

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции.  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и так далее).  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости.  

3. Определение плотности твѐрдого тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от 

веса тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 



Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объѐма, температуры. Передача давления 

твѐрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации. 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды.  

4. Гидравлический пресс.  

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объѐма погружѐнной части 

тела и плотности жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости 

от соотношения плотностей тела и жидкости.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объѐма погружѐнной в 

жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погружѐнное в жидкость.  

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело 

в жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от объѐма погружѐнной в 

жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и 

определение еѐ грузоподъѐмности.  

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. 



«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые 

механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике.  

Демонстрации. 

1. Примеры простых механизмов.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности.  

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости.  

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

8 КЛАСС 

 

Раздел 6. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно--кинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярно-кинетической теории.  

Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твѐрдых тел на основе положений молекулярно--кинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения.  



2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объѐма и нагревании или 

охлаждении.  

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоѐмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его 

объѐма и нагревания или охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости 

в термометрической трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды.  

9. Определение количества теплоты, полученного водой при 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоѐмкости вещества.  

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда.  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  



Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

Демонстрации. 

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 



17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала.  

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов.  

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  



17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия 

катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в 

катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 8. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчѐта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. Равновесие 

твѐрдого тела с закреплѐнной осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчѐта. 



2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчѐта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчѐта 

«Тележка» при еѐ равномерном и ускоренном движении 

относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него 

силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения 

шарика по наклонной плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечѐтных чисел, то 

соответствующие промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жѐсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности.  



10. Определение работы силы упругости при подъѐме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость еѐ распространения. 

Механические волны в твѐрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 

упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического 

маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к 

нити, от массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи.  



Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света.  

Демонстрации. 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское 

зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в 

оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 



4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счѐтчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному 

пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно--обобщающий модуль предназначен для систематизации 

и обобщения предметного содержания и опыта деятельности, 

приобретѐнного при изучении всего курса физики, а также для подготовки к 

основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 

выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 

естественнонаучнаяграмотность: освоение научных методов исследования 



явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется 

за счѐт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им 

предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

 1) патриотического воспитания: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учѐных--физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимыхи 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

  осознание важности морально--этических принципов в деятельности 

учѐного; 

 3) эстетического воспитания: 

  восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и 



социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7) экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям 

других; 

  повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

  планирование своего развития в приобретении новых физических 

знаний; 

  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

  оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы по физике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 



 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно--следственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической 

задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического 

явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учѐтом предложенной учебной 

физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 



 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной физической 

проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия 

по еѐ достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 



 признавать своѐ право на ошибку при решении физических задач или 

в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: физические и химические явления, 

наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических 

величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твѐрдое, 

жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая 

сила, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, равновесие твѐрдых тел с закреплѐнной осью 

вращения, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 

примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 

природе, действие силы трения в природе и технике, влияние 

атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в 

теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объѐм, плотность вещества, время, 

путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес 

тела, сила трения, давление (твѐрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, 

момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 



 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе 

и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: 

выявлять причинно--следственные связи, строить объяснение из 1–2 

логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности; 

 решать расчѐтные задачи в 1–2 действия, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчѐты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, в описании исследования выделять проверяемое 

предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 

выводы по его результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

записывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, 

объѐма, силы и температуры с использованием аналоговых и 

цифровых приборов, записывать показания приборов с учѐтом 

заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 

равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы 

трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел 

и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы 

упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объѐма 

погружѐнной части тела и от плотности жидкости, еѐ независимости 

от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий 

плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), участвовать в 



планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (плотность 

вещества жидкости и твѐрдого тела, сила трения скольжения, 

давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на 

погружѐнное в жидкость тело, коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и технических устройств: 

весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 

рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания 

о свойствах физических явлений и необходимые физические законы 

и закономерности; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Интернете в 

соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся 

знаний и путѐм сравнения различных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2–3 источников информации физического содержания, в том 



числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов 

или учебных исследований, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники 

и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического 

тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 

поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоѐмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические 

явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное 

поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота 



плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой 

машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя основные положения молекулярно--кинетической теории 

строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических 

шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

 решать расчѐтные задачи в 2–3 действия, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления 

воздуха от его объѐма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и 

площади еѐ поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, 



визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия 

магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной 

влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием 

аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учѐтом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоѐмкость вещества, сопротивление проводника, работа и 

мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счѐтчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические 

предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные 

приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный 

термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических 



цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в 

Интернете, на основе имеющихся знаний и путѐм сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников физического 

содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляя готовность разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, 

траектория, относительность механического движения, деформация 

(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твѐрдое тело, 

центр тяжести твѐрдого тела, равновесие, механические колебания и 

волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, 

изотопы, ядерная энергетика; 



 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие 

тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение 

звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 

спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире (в том числе физические явления в природе: 

приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, 

землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов, действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 

скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение 

свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, 

механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 

пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, 

период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота 

тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 



принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно--следственные связи, строить объяснение из 2–3 

логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 

уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчѐты и 

оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жѐсткости пружины и независимость от 

амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, 

разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей 

линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние 

собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени 



при равноускоренном движении без начальной скорости, периода 

колебаний математического маятника от длины нити, зависимости 

угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла 

падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (средняя 

скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, 

ускорение свободного падения, жѐсткость пружины, коэффициент 

трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и 

период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учѐтом 

заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твѐрдое тело, точечный источник 

света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов 

при решении учебно--практических задач, оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 



 осуществлять поиск информации физического содержания в 

Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить 

пути определения достоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников физического содержания, 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории 

сверстников. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Физика и еѐ роль в познании окружающего мира 

1.1 Физика - наука о природе  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

1.2 Физические величины  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

1.3 Естественнонаучный метод познания  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1 Строение вещества  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

2.2 
Движение и взаимодействие частиц 

вещества 
2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

2.3 Агрегатные состояния вещества  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу  5   

Раздел 3.Движение и взаимодействие тел 

3.1 Механическое движение  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

3.2 Инерция, масса, плотность  4    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194


https://m.edsoo.ru/7f416194 

3.3 Сила. Виды сил  14   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу  21   

Раздел 4.Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 

4.1 
Давление. Передача давления твѐрдыми 

телами, жидкостями и газами 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

4.2 Давление жидкости  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

4.3 Атмосферное давление  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

4.4 
Действие жидкости и газа на погружѐнное 

в них тело 
7   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу  21   

Раздел 5.Работа и мощность. Энергия 

5.1 Работа и мощность  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

5.2 Простые механизмы  5    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

5.3 Механическая энергия  4  2  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416194 

Итого по разделу  12   

Резервное время 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  4  12   

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Тепловые явления 

1.1 Строение и свойства вещества  7  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

1.2 Тепловые процессы  21   1   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

Итого по разделу  28   

Раздел 2.Электрические и магнитные явления 

2.1 
Электрические заряды. Заряженные тела 

и их взаимодействие 
7    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.2 Постоянный электрический ток  20   1   7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.3 Магнитные явления  6   1   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

2.4 Электромагнитная индукция  4  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce 

Итого по разделу  37   

Резервное время 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  5  14.5   

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Механические явления 

1.1 
Механическое движение и способы его 

описания  
10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.2 Взаимодействие тел  20  2  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

1.3 Законы сохранения  10    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  40   

Раздел 2.Механические колебания и волны 

2.1 Механические колебания  7    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

2.2 Механические волны. Звук  8   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 3.Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 
Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны 
6    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  6   

Раздел 4.Световые явления 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6


4.1 Законы распространения света  6    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.2 Линзы и оптические приборы  6    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

4.3 Разложение белого света в спектр 3    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  15   

Раздел 5.Квантовые явления 

5.1 Испускание и поглощение света атомом 4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.2 Строение атомного ядра  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

5.3 Ядерные реакции  7   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  17   

Раздел 6.Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 
Повторение и обобщение содержания 

курса физики за 7-9 класс 
9  1  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6 

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102  5  27   

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6


2.1.14 Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по химии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы 

воспитания и с учѐтом концепции преподавания учебного предмета «Химия» 

в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даѐт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по 

разделам и темам программы по химии, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных 

видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению 

учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях 

энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, еѐ общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественно--научной грамотности обучающихся;  



способствует формированию ценностного отношения к естественно-

-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением базовой науки химии на определѐнном этапе еѐ 

развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на 

освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ 

неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий 

органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к еѐ изучению. Содержание складывается из системы 

понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 

реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: 

– атомно--молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически 

полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования 

свойств, строения и возможностей практического применения и получения 

изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию 

представления о химической составляющей научной картины мира в логике 

еѐ системной природы, ценностного отношения к научному знанию и 

методам познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением 

знаний из ранее изученных учебных предметов: «Окружающий мир», 

«Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 



приобщении к научным методам познания при изучении веществ и 

химических реакций, в формировании и развитии познавательных умений и 

их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное 

значение приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение 

обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным 

методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к 

химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и 

трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, 

понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

–развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения. 

Общее число часов, отведѐнных для изучения химии на уровне 

основного общего образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 

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

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. 

Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние 

веществ. Понятие о методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. 

Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, 

массы и числа структурных единиц вещества. Расчѐты по формулам 

химических соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и еѐ признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: 

знакомство с химической посудой, правилами работы в лаборатории и 

приѐмами обращения с лабораторным оборудованием, изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ, наблюдение 

физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, 

кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание 

медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и 

описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида 

меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II), 

изучение способов разделения смесей: с помощью магнита, фильтрование, 

выпаривание, дистилляция, хроматография, проведение очистки поваренной 

соли, наблюдение и описание результатов проведения опыта, 

иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул 

(шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое 

вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические 

свойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы 



получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот 

кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, 

экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение 

воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в 

природе, физические и химические свойства, применение, способы 

получения. Кислоты и соли. 

Молярный объѐм газов. Расчѐты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. 

Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щѐлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура оснований. Физические и химические свойства 

оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. 

Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. Физические и химические свойства солей. 

Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: 

качественное определение содержания кислорода в воздухе, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода, наблюдение 

взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и 

прекращения горения (пожара), ознакомление с образцами оксидов и 

описание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью, приготовление растворов с определѐнной 

массовой долей растворѐнного вещества, взаимодействие воды с металлами 

(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), 



исследование образцов неорганических веществ различных классов, 

наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей, 

изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, 

кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение нерастворимых 

оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды 

и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды 

и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и 

группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического 

элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам.  

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев – учѐный и 

гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно--восстановительные реакции. 

Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: 

изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметные связи 



Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно--научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно--научного цикла. 

Общие естественно--научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, 

объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения, космос, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трѐх периодов, калия, кальция и их 

соединений в соответствии с положением элементов в Периодической 

системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических 

решѐток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решѐтки и 

вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по 

участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические 

уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс 

окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений 



окислительно--восстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций. Свойства кислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: 

ознакомление с моделями кристаллических решѐток неорганических 

веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 

(хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакции 

от воздействия различных факторов, исследование электропроводности 

растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей 

(возможно использование видео материалов), проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических 

веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. 

Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие 

хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 

нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Строение и физические свойства 

простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода 

и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и 

химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. 

Серная кислота, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на 



сульфат-ион. Нахождение серы и еѐ соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоѐмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Азот, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его 

физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на 

ионы аммония. Азотная кислота, еѐ получение, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоѐмов). Фосфор, 

аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. 

Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические свойства, 

получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. Углерод, аллотропные 

модификации, распространение в природе, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их 

физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом 

углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый 

эффект. Угольная кислота и еѐ соли, их физические и химические свойства, 

получение и применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их 

роли в жизни человека. Материальное единство органических и 

неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об 

оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в 

быту, в промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, 



стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: 

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, 

проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков 

их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов), 

ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с 

образцами серы и еѐ соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-

ион и наблюдение признака еѐ протекания, ознакомление с физическими 

свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков 

их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

(возможно использование видеоматериалов), изучение моделей 

кристаллических решѐток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с 

процессом адсорбции растворѐнных веществ активированным углѐм и 

устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и 

силикат-ионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности, решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании 

их положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решѐтка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, 

бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 



гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение 

их атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства магния 

и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа 

(III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: 

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами, изучение результатов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида 

кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жѐсткой воды, процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа 

(II) и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия 

и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических 

проблем. 

Химический эксперимент: 

изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметные связи 



Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно--научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый 

эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объѐм, 

агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая 

решѐтка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, 

полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ХИМИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе, в том числе в части:  

1)патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2)гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

3)ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие 

основу для понимания сущности научной картины мира, представления об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

химии, необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 



литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, проектной и исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

4)формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5)трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанный выбор 

индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6)экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику 

жизни на Земле, основе еѐ существования, понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии, 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для 

формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, 

принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые 

используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на 

основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 



научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование 

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умения использовать приѐмы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учѐтом 

этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, 

выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по 

проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведѐнного опыта, исследования, составлять отчѐт 

о проделанной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные 

пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 



умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определѐнного типа, приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной 

среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной 

деятельности в устных и письменных текстах; делать презентацию 

результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной 

познавательной и исследовательской деятельности при решении 

возникающих проблем на основе учѐта общих интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация 

совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учѐтом 

получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели, умение 

использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной федеральной рабочей программой, 

выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 



действий, специфические для предметной области «Химия», виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь 

(однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объѐм, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции 

соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 

обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус 

атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества 

(процентная концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, 

степень окисления элементов в бинарных соединениях, 

принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств 

химических элементов от их положения в Периодической системе, 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно--

молекулярного учения, закона Авогадро; 

 описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 

большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов 



химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов 

и распределение их по электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по тепловому эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава, возможности протекания химических превращений в 

различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента по формуле 

соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчѐты 

по уравнению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, 

выявление причинно--следственных связей – для изучения свойств 

веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный); 

 следовать правилам пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, 

планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: химический 

элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, 

сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект 

реакции, моль, молярный объѐм, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 



необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решѐтка, коррозия металлов, 

сплавы, скорость химической реакции, предельно допустимая 

концентрация ПДК вещества; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к 

определѐнному классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической 

решѐтки конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям), объяснять общие 

закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в 

пределах малых периодов и главных подгрупп с учѐтом строения их 

атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание 

примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей, полные и сокращѐнные уравнения реакций ионного 



обмена, уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществами различных классов; 

 раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, 

возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента по формуле 

соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчѐты 

по уравнению химической реакции; 

 соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ: распознавать опытным путѐм хлорид-, бромид-, 

иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

 применять основные операции мыслительной деятельности – анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и 

химических реакций, естественно-научные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Первоначальные химические понятия 

1.1 

Химия — важная область 

естествознания и 

практической деятельности 

человека 

6   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

1.2 
Вещества и химические 

реакции 
 15   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  21   

Раздел 2.Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 
Воздух. Кислород. Понятие 

об оксидах 
6   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.2 
Водород.Понятие о кислотах 

и солях 
8   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.3 
Вода. Растворы. Понятие об 

основаниях 
5   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

2.4 
Основные классы 

неорганических соединений 
 11   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  30   

Раздел 3.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


3.1 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделе-ева. Строение атома 

 7   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

3.2 

Химическая связь. 

Окислительно-

восстановительные реакции 

9   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Итого по разделу  16    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

Резервное время  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41837c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   6   5   

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Вещество и химические реакции 

1.1 
Повторение и углубление знаний 

основных разделов курса 8 класса 
5   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.2 
Основные закономерности химических 

реакций 
 4   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

1.3 
Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах 
8   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  17   

Раздел 2.Неметаллы и их соединения 

2.1 
Общая характеристика химических 

элементов VIIА-группы. Галогены 
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.2 

Общая характеристика химических 

элементов VIА-группы. Сера и еѐ 

соединения 

 7  1  0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.3 

Общая характеристика химических 

элементов VА-группы. Азот, фосфор и их 

соединения 

7   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

2.4 

Общая характеристика химических 

элементов IVА-группы. Углерод и 

кремний и их соединения 

8   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636


Итого по разделу  26   

Раздел 3.Металлы и их соединения 

3.1 Общие свойства металлов  4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

3.2 Важнейшие металлы и их соединения 17  1  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  21   

Раздел 4.Химия и окружающая среда 

4.1 Вещества и материалы в жизни человека 3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

Итого по разделу  3   

Резервное время  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   6   7   

 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636


2.1.15 Биология  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах еѐ познания, 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, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области 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 деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний 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 оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

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

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

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 еѐ 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 



Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

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 (отделы), 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 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

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, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в 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 других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

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, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной 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 низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 



Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. 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 пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

3. Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 



Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, еѐ плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылѐнность воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

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 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

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 растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрѐстное 



опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приѐмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 
 

7 КЛАСС 

1.  Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, 

описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелѐных водорослей. Размножение зелѐных 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. Строение и жизнедеятельность зелѐных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнѐнных почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. 



Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности 

строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

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 растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойных растений в природе и жизни человека. 

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 покрытосеменного 

растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учѐтом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространѐнными в данном регионе). Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  



Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных 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 краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: 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 (растительный 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. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 



5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

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 другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 



Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы 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 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полѐт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). 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 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. 

Кожное, трахейное, лѐгочное дыхание 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 

системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов 

обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки 

и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у 

кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полѐтом. 

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 одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, еѐ 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 позвоночных животных. Орган боковой линии 

у рыб. 

Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение 

(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. 

Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые 

железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

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. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 



отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование 

цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных 

пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения 

человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки 

и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение 

(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их 

роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения 

(школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых 

червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. 

Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 



Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

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 клещи – возбудители и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, 

Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. 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 (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 



Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям 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. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой). 

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. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их 

охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полѐту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору 

учителя на примере трѐх экологических групп с учѐтом распространения 

птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. 



Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по 

выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов 

из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их 

изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных 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. Взаимосвязи 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 животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 



Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности 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, санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие 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. Хромосомный 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. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 



3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, еѐ организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трѐхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной 

мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного 

мозга. Безусловные (врождѐнные) и условные (приобретѐнные) 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 желѐз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещѐнности. 

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 деятельностью. 

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. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 



Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свѐртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретѐнные иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах. 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. 

Жизненная ѐмкость лѐгких. 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. 



Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

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. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический 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 витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

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. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа 

кожи. 

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. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост 

и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор 

хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путѐм, 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. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. 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 

Определение остроты зрения у человека. 



Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарѐнность. 

Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объѐма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учѐных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

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 закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием 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 биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) 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 биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание 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 учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические 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 учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план еѐ 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 оценку приобретѐнному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека, профессии, 

связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 



применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, 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, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, 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 математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 



владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи 

с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учѐных (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, видоизменѐнные органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, 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 растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 



характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов 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 видоизменѐнных побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приѐмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 7классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 

В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 



растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, 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 изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, 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 приборов 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 растительных 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 по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного 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 оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, 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) учѐных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, 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 поведение, рост, размножение и развитие; 



характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой 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 млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы 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 экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 



использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. 

П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, 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 организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

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, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

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) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчѐты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты 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 приобретѐнные знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 



активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 

зависимостей; 

владеть приѐмами 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, основ безопасности 

жизнедеятельности, 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 оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Биология — наука о живой природе 4   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Методы изучения живой природы  4   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Организмы — тела живой природы  10   0   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Природные сообщества  6   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Организмы и среда обитания  6   1   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Живая природа и человек  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Резервное время  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Растительный организм  8   1   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
11   0   3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность растительного 

организма 
 14   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Систематические группы растений  19   1   4.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

2 Развитие растительного мира на Земле 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

3 Растения в природных сообществах  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растения и человек  3   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии  7   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   6.5   

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Животный организм  4   1   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

2 
Строение и жизнедеятельность организма 

животного 
12   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

3 
Основные категории систематики 

животных 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

4 Одноклеточные животные - простейшие  3   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

5 
Многоклеточные животные. 

Кишечнополостные 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

6 Плоские, круглые, кольчатые черви  4   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

7 Членистоногие  6   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

8 Моллюски  2   1   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

9 Хордовые  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

10 Рыбы  4   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

11 Земноводные  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886


12 Пресмыкающиеся  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

13 Птицы  4   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

14 Млекопитающие  7   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

15 Развитие животного мира на Земле 4   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

16 Животные в природных сообществах  3  0  0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

17 Животные и человек  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

18 Резервное время  2   2   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   6   11.5   

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Человек — биосоциальный вид  3   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 Структура организма человека  3   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 Нейрогуморальная регуляция  8   1   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 Опора и движение  5   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 Внутренняя среда организма  4   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

6 Кровообращение  4   0   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

7 Дыхание  4   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

8 Питание и пищеварение  6   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

9 Обмен веществ и превращение энергии 4   0   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

10 Кожа  5   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

11 Выделение  3   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

12 Размножение и развитие  5   0   0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

13 Органы чувств и сенсорные системы 5   1   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

14 Поведение и психика  6   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

15 Человек и окружающая среда  3   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   6   

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


2.1.16 Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена 

наосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,представленн

ыхвФГОСООО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированныевфедеральной

рабочейпрограммевоспитания. 

Основнаяцельизобразительногоискусства–развитиевизуально-пространственногомышления 

обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира,формысамовыраженияиориентациивхудожественноминравственномпространствекультуры. 

Изобразительное искусствоимеет интегративный характери включаетвсебя основыразных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,фотографии,функциихудожественного изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Важнейшими задачамипрограммы по изобразительному искусству являются 

формирование активного отношения ктрадициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности, 

воспитаниегражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоотношениякисториикультурыРо

ссии, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образахпредметно-материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаразвитиеличностиобучающегося,егоактивн

ойучебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформированияготовностиксаморазвитию 

инепрерывномуобразованию. 

Программапоизобразительномуискусствуориентировананапсиховозрастныеособенностиразвитияо

бучающихся11–15лет. 

Цельюизученияизобразительногоискусстваявляетсяосвоениеразныхвидоввизуально-

пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 

Задачамиизобразительногоискусстваявляются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формахдуховныхценностей,формированиепредставленийоместеизначениихудожественнойдеятель

ностивжизниобщества; 

формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожественнойкультурево

всѐммногообразииеѐвидов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира;приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличных 

художественныхматериаловвразныхвидахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре идизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии,работывсинтетическихискусствах(театрикино)(вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей;овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусствак

ак 

способахвоплощенияввидимыхпространственныхформахпереживаний,чувствимировоззренческих

позицийчеловека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 



воображения;воспитаниеуваженияилюбвиккультурномунаследиюРоссиичерезосвоение 

отечественнойхудожественнойкультуры; 



развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой,эстетическойиличностнозначимойценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 102часа: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34часа 

(1часвнеделю). 

Содержаниепрограммыпоизобразительному искусству 

науровнеосновногообщегообразованияструктурированопо3модулям(3инвариантных).Инвариантн

ыемодулиреализуются последовательнов5,6и7классах. 

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 

класс)Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»(6класс) 

Модуль№3«Архитектураидизайн»(7класс) 

Каждыймодульпрограммыпоизобразительному искусству обладаетсодержательнойцелостностью 

и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний 

поведущейтемеиусложненияуменийобучающихся.Последовательностьизучениямодулейопределяе

тсяпсихологическимивозрастнымиособенностямиобучающихся,принципомсистемностиобученияи

опытомпедагогическойработы. 



СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 
5 КЛАСС 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство». 

 
Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве. 

 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство

 ипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства. 

Истоки образногоязыка декоративно-прикладногоискусства.Традиционные образы 

народного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениевхарактеретруд

аижизненногоуклада. 

Образно-символический язык народного прикладного 

искусства.Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву,вышивки.Освоение

навыковдекоративногообобщениявпроцессе практическойтворческойработы. 

Убранство русскойизбы. 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы–функциональногоисимволического–

веѐпостройкеиукрашении. 

Символическоезначениеобразовимотивов вузорном убранстверусских изб.

 Картинамираво

бразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков–эскизоворнаментального декоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционнойпостройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки,символикиеѐдекора иукладажизнидлякаждогонарода. 

Выполнение рисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиих 

выразительнойформыиорнаментально-символическогооформления. 

Народныйпраздничныйкостюм. 

Образныйстройнародного праздничногокостюма–женскогоимужского. 

Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма–

северорусский(сарафан)июжнорусский(понѐва)варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионовстраны. 

Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах.Древнеепроисхождениеипри

сутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символическоеизображениеженскихфигуриобр

азоввсадниковворнаментахвышивки.Особенноститрадиционныхорнаментовтекстильныхпромысло

ввразныхрегионахстраны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветовомрешени

и,орнаментикекостюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосозданиюколлективногопаннонатемутра

дицийнародныхпраздников. 



Народныехудожественныепромыслы. 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных 

промысловнародовРоссии. 

Разнообразиематериаловнародныхремѐселиихсвязьсрегионально-

национальнымбытом(дерево,береста,керамика,металл,кость,мехикожа,шерстьилѐн). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенностицветового

строя,основные орнаментальныеэлементыросписифилимоновской,дымковской,каргопольской 

игрушки.Местныепромыслыигрушекразныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушки помотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травный узор, 

«травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единствоформыидекоравпроизведенияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнам

ента.Праздничностьизделий«золотойхохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционныеобразыгородецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальныхкомпозиций. 

Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные особенности городецкойросписи. 

 
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельскаякерамика 

и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные 

мотивыросписипосуды.Приѐмымазка,тональныйконтраст,сочетание пятнаилинии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

формподносов,цветовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приѐмысвободнойкистевойимпрови

зациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещѐнностииобъѐмностиизображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионахстраны.Разнообразиеназначе

нияпредметови художественно-техническихприѐмов работысметаллом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холуй,Мстѐра–росписьшкатулок,ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России.Особенности 

стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурныхтради

ций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы– материальные и духовные 

ценности,неотъемлемаячастькультурногонаследияРоссии. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохи 

народов.Рольдекоративно-прикладного искусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаиремесла,укладажизни

людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства,

 основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуреразныхэпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образачеловека,егоположениявобществеихарактерадеятельностивегокостюмеиегоукрашениях. 



Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта–вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека. 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-

прикладногоискусства(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен, 

росписьпоткани,моделированиеодежды). 

 
Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметовнашегобытаиодежды.Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,сам

опонимания,установок инамерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

 
6 КЛАСС 

 
Модуль№2«Живопись,графика, скульптура». 

Общие сведения о видах 

искусства.Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместоиназначе

ниевжизнилюдей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры.Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитвор

чествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства. 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. 

Рисунок–основа изобразительногоискусства имастерства 

художника.Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок.

Навыкиразмещениярисунка влисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски.Тонитональныеотношения:тѐмное–светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая 

основацвета,цветовойкруг,основные исоставныецвета,дополнительныецвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет,понятие 

цветовыхотношений;колоритвживописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковаяскульптура,камернаяскульптура.Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Прои

зведениямелкойпластики.Видырельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализапроизведенийизобразительногоискусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства.Натюрмор

т. 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортавевропейс

комиотечественномискусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъѐмногоизображенияпредметовнаплоскости. 



Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,правилаперс

пективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы.Сложнаяпространс

твеннаяформаивыявление еѐ конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур.Линейныйрисунокк

онструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекак средствовыявленияобъѐмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету» и«противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериалами снатуры или попредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-

графиков.Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественныхживописцев.О

пытсозданияживописногонатюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека 

вискусстверазныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренчески

хидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретистыврусскойж

ивописи. 

Парадный икамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.–отечественномиевропейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепнойчастейголовы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средствв 

изображенииобразачеловека.Графическийпортретныйрисунокснатурыилипо памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного 

образа.Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурномпортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведенияхвыдаю

щихсяживописцев. 

Опыт работы над созданием живописного 

портрета.Пейзаж. 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусстве 

ивэпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов 

приизображениипейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеѐосвещения.Романтическийпейзаж.Морские

пейзажиИ.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивостисостоянийприроды. 



Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды.Пейзажвисториирусскойживописи и его 

значение в отечественной культуре. История становления картины Родины 

вразвитииотечественнойпейзажнойживописи XIXв. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников:А.Саврасова, 

И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и еѐ значение для русской 

культуры.Значениехудожественногообразаотечественногопейзажавразвитиичувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности 

вграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия. 

Задачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизацияплос

костиизображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловечестваисов

ременнойжизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержаниевжанр

овойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине 

иролькартинывихутверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизациихудожественныхвыраз

ительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентовпроизведения. 

Историческийжанрв изобразительномискусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическая 

картина,картина набиблейскиетемы,батальнаякартинаидругие. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеѐособоеместовразвитииотечественнойкультуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В.Сурикова 

идругих.ИсторическийобразРоссиивкартинахХХв. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

надисторическойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнениякомпозиции

вэскизах,картонкомпозиции,работанадхолстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал 

позадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве. 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойисториивевропейско

йкультуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелои других. БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А. Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В. 



Поленов.«Христосигрешница»).Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображен

иявиконе–егорелигиозныйисимволическийсмысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублѐва,ФеофанаГрека,Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительномискусстве. 

 
7 КЛАСС 

 
Модуль№3 «Архитектура идизайн». 

Архитектураидизайн–искусствахудожественнойпостройки–конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»–предметно-

пространственнойсредыжизнилюдей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в

 неймировосприятия,духовно-ценностныхпозицийобщества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеисторические 

эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурногонаследия

иприродноголандшафта. 

Возникновениеархитектурыи  дизайнанаразныхэтапахобщественного  развития. 

Единство функционального ихудожественного–целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн. 

Композициякак основареализациизамысла 

влюбойтворческойдеятельности.Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе

 сочетаниягеометрическихфигур,безпредметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинѐнностьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия,динамическая и 

статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическимрасположениемгеом

етрическихфигурнаплоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета 

вконструктивныхискусствах. 

Цветизаконыколористики.Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ,доми

нанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабуквыкакизобразительно-

смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква–

изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 



Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусство плаката.

 Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката.Композиционныймон

тажизображенияитекстав плакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала.

 Элементы,составляющиеконструкциюихудожественноеоформлениекниги,

журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрогра

мм. 

Макетированиеобъѐмно-пространственныхкомпозиций. 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначенияна макете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъѐмно-пространственныхкомпозиций. 

Объѐмипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объѐмов,образующих целостнуюпостройку.Взаимноевлияние объѐмовиих сочетанийна 

образныйхарактер постройки. 

Понятие тектоники как выражение вхудожественной форме конструктивной 

сущностисооруженияилогикиконструктивногосоотношенияегочастей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологийвизмененииархитектурных 

конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – 

архитектурасводов,каркаснаякаменнаяархитектура,металлическийкаркас,железобетониязыксовре

меннойархитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещии  еѐформа. 

Образвременивпредметах, создаваемыхчеловеком. 

Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектирование.Анализформычерезвыявление 

сочетающихся объѐмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета.Влияние 

развитиятехнологийиматериаловнаизменениеформыпредмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготовления. 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайнеи 

архитектуре.Влияниецветанавосприятиеформыобъектовархитектуры и дизайна. 

Конструирование объектовдизайнаилиархитектурноемакетирование сиспользованиемцвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюцииобраза 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей.Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этаповдуховной,художественнойиматериальнойкультурыразныхнародовиэпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредметно-

пространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитических зарисовок 

известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видамизображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектуры идизайна:городсегодняизавтра. 



Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ технологические и 

эстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйаспект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучѐтомновогоуровняматериально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликостииа

грессивностисредысовременногогорода. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и 

ихсвязьсобразомжизнилюдей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаи реальность. 

Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве.Выполнениепрактическихработ по теме 

«Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа 

илифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначение 

культурногонаследиядлясовременнойжизнилюдей. 

Дизайн городскойсреды. Малые архитектурные формы.Роль малых архитектурных форми 

архитектурного дизайнаворганизациигородскойсредыииндивидуальномобразегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационныхблоков,блоковлокальногоозелененияидругое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городскойсреды»ввидесозданияколлажнографическойкомпозицииилидизайн-

проектаоформлениявитринымагазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера. 

Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакотражение 

стиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера–

созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,введениефактурыицветавин

терьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-

стилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриторииизад

ачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтныхпроектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъѐмно-

пространственнойорганизациисредыжизнедеятельностилюдей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование. 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуальностичеловек

а,еговкуса,потребностейивозможностей. 

Образно-личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметнойсредывинтерьеречастногодома.Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокос

тюма иликомплектаодежды. 



Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообразность и мода. 

Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качествеманипулированиямассовымсознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и 

подростковаямода.Унификация одеждыи индивидуальный стиль. Ансамбль вкостюме. Роль 

фантазии ивкуса вподбореодежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричѐски.Формалицаипричѐска.Макияждневной,вечернийикарнавальный.Гримбы

товойисценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой,общественнойдеятельностью. 

Дизайниархитектура–средстваорганизациисредыжизнилюдейистроительстванового 

мира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования 

поизобразительномуискусствудостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности. 

Вцентрепрограммы поизобразительному искусству всоответствиис ФГОС 

общегообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихсякроссий

скимтрадиционнымдуховнымценностям,социализацияличности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов,указанных 

воФГОС ООО: формирование у обучающихсяоснов 

российскойидентичности,ценностныеустановкиисоциальнозначимыекачестваличности,духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсяиотношениеобучающихсяккультуре,мотивациюкпознаниюиоб

учению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциальнозначимойдеятельности. 

1) Патриотическоевоспитание. 

Осуществляетсячерезосвоениеобучающимисясодержаниятрадиций,историиисовременногоразвити

яотечественнойкультуры,выраженнойвеѐархитектуре,народном,прикладномиизобразительномиск

усстве.Воспитаниепатриотизмавпроцессеосвоенияособенностейикрасотыотечественнойдуховной

жизни,выраженнойвпроизведенияхискусства,посвящѐнныхразличнымподходамкизображениючел

овека,великимпобедам,торжественнымитрагическимсобытиям,эпическойилирическойкрасотеотеч

ественногопейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного 

искусства, 

егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов.Урокискусствавоспитываетпатриотизм в 

процессе собственной художественно-практической деятельности 

обучающегося,которыйучитсячувственно-

эмоциональномувосприятиюитворческомусозиданиюхудожественногообраза. 

2) Гражданскоевоспитание. 

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаактивноеприобщениеобучающихсяк 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этом реализуются 

задачисоциализацииигражданскоговоспитанияобучающегося.Формируетсячувстволичнойпричаст

ности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающийкоммуникативныеумения.Врамкахизобразительногоискусствапроисходитизучениех

удожественнойкультурыимировойисторииискусства,углубляютсяинтернациональныечувства 

обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разныхнародов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы, а 

также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразнойсовместнойдеятельности,способствуютпониманиюдругого,становлениючувствалич

нойответственности. 

3) Духовно-нравственноевоспитание. 

Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаявсебеэстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляетсутьучебногопредмета.Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомираобучаю

щегосяиразвитиеегоэмоционально-образной,чувственнойсферы.Развитиетворческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

какличностиичленаобщества.Ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельностьна 



занятияхпоизобразительномуискусствуспособствуетосвоениюбазовыхценностей–формированию 

отношения к миру,жизни, человеку,семье,труду,культуре как 

духовномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни. 

4) Эстетическоевоспитание. 

Эстетическое(отгреч.aisthetikos–чувствующий,чувственный)–этовоспитаниечувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное,безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусствопонимаетсякаквоп

лощениевизображенииивсозданиипредметно-пространственнойсредыпостоянногопоиска идеалов, 

веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание являетсяважнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся.Способствуетформированиюценностныхориентацийобучающихсявотношениикокру

жающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни 

какглавномупринципучеловеческогообщежития,ксамомусебекаксамореализующейсяиответственн

ойличности,способнойкпозитивному действиювусловиях 

соревновательнойконкуренции.Способствуетформированиюценностногоотношениякприроде,труд

у,искусству,культурномунаследию. 

5) Ценностипознавательнойдеятельности. 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомставятся задачи 

воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии 

соспециальнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспитываетсяэмоциональноокрашенный 

интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессеучебных 

проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

историческойнаправленности. 

6) Экологическоевоспитание. 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде,формированиенравственно-

эстетическогоотношениякприродевоспитываетсявпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюдения природы,еѐ образа впроизведениях искусстваиличнойхудожественно-

творческойработе. 

7) Трудовоевоспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществлятьсяв 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных 

материаловиспецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмысловаядеятельностьформируеттакиекачест

ва,какнавыкипрактической(нетеоретико-виртуальной)работысвоимируками,формирование 

умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления,удовлетворениеотсозданияреальногопрактическогопродукта.Воспитываютсякачества

упорства,стремлениякрезультату,пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотруд

ничества,коллективнойтрудовойработы,работывкоманде– 

обязательныетребованиякопределѐннымзаданиямпрограммы. 

8) Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда. 

Впроцессехудожественно-

эстетическоговоспитанияобучающихсяимеетзначениеорганизацияпространственнойсредыобщеоб

разовательнойорганизации.Приэтомобучающиеся должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) еѐ создания иоформления пространства в соответствии с задачами 

общеобразовательной организации, среды,календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образпредметно-

пространственнойсредыобщеобразовательнойорганизации,оказываетактивноевоспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций 

ивосприятиежизниобучающихся. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Уобучающегосябудутсформированыследующиепространственныепредставленияисенсорныеспособ

ностикакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

 сравниватьпредметныеи пространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета, конструкции; 

 выявлятьположениепредметной формывпространстве; 

 обобщать формусоставнойконструкции; 

 анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусоб

ой; 

 абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции

. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические

 иисследовательскиедействиякакчастьуниверсальныхпознавательныхучебныхдействи

й: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений

 художественнойкультуры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявл

енияискусства идействительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,

 поназначениювжизнилюдей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала

 поустановленнойиливыбраннойтеме; 

 самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилииссле

дования,аргументированнозащищатьсвоипозиции. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьуниверсальн

ыхпознавательныхучебныхдействий: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбора 

информациинаосновеобразовательныхзадач изаданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

 выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,

представленнуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различныхвидах еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронныхпрезентациях. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативныхунивер

сальныхучебныхдействий: 

 
 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор –

зритель),междупоколениями,международами; 



 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусло

виями общения, развиваяспособность кэмпатии и опираясьна 

восприятиеокружающих; 

 вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляяикорректно,доказательноотстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждае

мого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основеобщихпозицийиучѐтаинтересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественногоилиисследовательскогоопыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместнойдеятельностиистроитьдействияпоеѐдостижению,договариваться,проявлять

готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться, ответственно 

относитьсякзадачам,своейроливдостиженииобщегорезультата. 

 

 
Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

У обучающегося будут сформированыследующиеумения самоорганизации как 

частьуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебныхзадач,осознанноподчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,раз

виватьмотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности; 

 планировать путидостижения поставленных целей,составлять 

алгоритмдействий,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных

,познавательных,художественно-творческихзадач; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтролякакчастьуниверсальныхрегул

ятивныхучебныхдействий: 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдея

тельностивпроцессе достижениярезультата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующихцелямкритериев. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияэмоциональногоинтеллектакакчастьунивер

сальныхрегулятивныхучебныхдействий: 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоци

йдругих; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусства 

исобственнойхудожественнойдеятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамерени

яипереживаниясвоиидругих; 

 признаватьсвоѐичужоеправо наошибку; 

 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,вс

овместнойдеятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 



ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству: 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знатьомногообразиивидовдекоративно-

прикладногоискусства:народного,классического,современного,искусства,промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей,необходимостьприсутствиявпредметноммиреижилойсреде; 

иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьпримеры)омифологическомимагическомзначени

иорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловечества,оприсутствиивдревнихо

рнаментахсимволическогоописаниямира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладногоискусства; 

уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообразаворганизациимежличностныхотно

шений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлениипредметно-пространственнойсреды; 

распознаватьпроизведениядекоративно-прикладногоискусствапоматериалу (дерево,металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь 

характеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала; 

распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведенийдекоративно-прикладногоискусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, другиетехники; 

знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства–

егознаковуюприроду,орнаментальность,стилизациюизображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный,зооморфный,антропоморфный; 

владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворческогосоздания 

орнаментовленточных,сетчатых,центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента 

иуметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах; 

владетьпрактическиминавыкамистилизованного–

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприроды,стилизованногообобщѐнногоизображе

нияпредставителейживотного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на 

традиционные образымировогоискусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметнойсреде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни вцелом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянскогоискусства (солярныезнаки,древожизни,конь,птица,мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

егодекоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоративноеисимволическоеединств

о его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

ипамятникархитектуры; 

иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 

освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройисимволическоезначение

егодекора,знатьоразнообразииформиукрашенийнародного 



праздничногокостюмаразличныхрегионовстраны,уметьизобразитьилисмоделироватьтрадиционны

йнародныйкостюм; 

осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесценноекультурноенаследие,хранящее 

всвоихматериальныхформахглубинныедуховные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разныхнародов,например,юрты,сакли,хаты-мазанки, 

объяснятьсемантическоезначениедеталейконструкцииидекора,ихсвязьсприродой,трудомибытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного

 оформленияжизнедеятельности–

быта,костюмаразныхисторическихэпохинародов(например,ДревнийЕгипет,ДревнийКитай,античн

ыеГрецияиРим,ЕвропейскоеСредневековье),пониматьразнообразиеобразовдекоративно-

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся 

историей;объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеслав 

современнойжизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношенииремесла 

иискусства; 

называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародныххудожественныхпро

мыслов; 

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародныхпромыс

лов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах:дерево,глина,металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления итехнике 

декора; 

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародныхпромыслов; 

иметьпредставлениеоприѐмахипоследовательностиработыприсозданииизделийнекоторыххудожес

твенныхпромыслов; 

уметьизображатьфрагменты орнаментов, отдельныесюжеты,деталиили 

общийвидизделийрядаотечественныххудожественныхпромыслов; 

характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,логотип, указующий 

или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы илилоготипа; 

пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначенииисодержа

ниигеральдики; 

уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-

прикладнойхудожественнойдеятельностивокружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановке ихарактеризоватьихобразноеназначение; 

ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-прикладногоискусства, 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику,ковку,литьѐ,гобеленидругое; 

иметьнавыкиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлениюпространства 

школыишкольныхпраздников. 

 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству: 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура»: 



характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства 

иихзначениевжизнилюдей; 

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусств навиды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизнилюдей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи,скульп

туры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать 

иобъяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, фломастерами,углѐм, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также 

использоватьвозможностиприменятьдругие доступныехудожественныематериалы; 

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественныхматериа

лов; 

пониматьрольрисункакакосновыизобразительной деятельности; 

иметьопытучебногорисунка–светотеневогоизображенияобъѐмныхформ; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объѐмные геометрические телана 

двухмернойплоскости; 

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещѐннаячасть»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике 

рисунка;понимать  содержание  понятий  «тон»,  «тональныеотношения»и  иметь  опыт  их 

визуальногоанализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостныхиобъѐмныхформ,умениемсоотноситьмеждусобойпропорциичастейвнутрицелого; 

иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачуиликак 

самостоятельноетворческоедействие; 

знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительныецвета–

изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст»ииметьнавыкипрактическойработыгуашью иакварелью; 

иметь опыт объѐмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластическойвыразительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилижи

вотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

объяснятьпонятие«жанрыв изобразительномискусстве»,перечислять жанры; 

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечестваиприводитьпримерынатюрмортавевропейскойживописиНовоговремени; 

рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественномискусстве

ХХв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников; 

знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъѐмногопредметавд

вухмерномпространствелиста; 



знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета, иметь опыт построениякомпозиции 

натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, 

выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемыхсредстввыразительности; 

иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами 

живописи.Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

какпоследовательностиизмененийпредставленияочеловеке; 

уметьсравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияиНово

говремени; 

понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохииавторскаяпоз

ицияхудожника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейскогоискусства(Леонардо даВинчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембрандт 

идругихпортретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называтьимена 

великих художников-портретистов (В. Боровиковский,А.Венецианов, 

О.Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин,В.Суриков,В.Серов идругиеавторы); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциилица,соотнош

ениелицевойичерепнойчастейголовы; 

иметьпредставлениеоспособахобъѐмногоизображенияголовычеловека,создаватьзарисовкиобъѐмно

йконструкцииголовы,пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,овыражениихарактерачеловекаиоб

разаэпохивскульптурномпортрете; 

иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

иметьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиденияиндивидуальностичелов

ека; 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеров  

разныхэпох,оразнообразииграфическихсредстввизображенииобраза человека; 

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественногообра

за; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретногообразакаксредства выражениянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и отечественном.Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,вСредневеков

омискусствеивэпохуВозрождения; 

знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

уметьопределятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт,перспек

тивные сокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на 

практике;характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов;иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовско

го; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и

 колористическойизменчивостисостоянийприроды; 



знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенностипонимания

пейзажавтворчествеА.Саврасова,И.Шишкина,И.ЛевитанаихудожниковХХв.(повыбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы 

икаковоегозначениевразвитиичувства Родины; 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; 

иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающемумируиег

охудожественно-поэтическомувидению; 

иметьопытизображениягородскогопейзажа –по памяти илипредставлению; 

иметьнавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытноголицакульту

рыиисториинарода; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

егоохраныисохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизнилюдейразны

хэпохинародов; 

уметь   объяснять    понятия    «тематическая    картина»,    «станковая    живопись», 

«монументальнаяживопись»,перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ нравственных 

иценностныхсмысловвжанровойкартине; 

иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразительныхсре

дств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественного произведения; 

уметьобъяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисторииче

ловечестваисовременнойжизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единствомира 

людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстверазныхэпохинародов,различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнак

амиизобразительным традициям(ДревнийЕгипет, Китай,античныймиридругие); 

иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; 

характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеровпроизведенийевропе

йскогоиотечественногоискусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясьхудожественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружающейдействительности. 

Историческийжанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение дляжизни 

общества, уметьобъяснить, почему историческая картина считалась самым 

высокимжанромпроизведенийизобразительногоискусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний 

деньПомпеи»К.Брюллова,«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ.Сурикова,«БурлакинаВолге»И.Р

епина; 

иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожниковХХв.; 



уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты 

обантичныхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру; 

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, 

этаповработынадосновнымхолстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественныйпроект):сборматериала,работанад эскизами,работанад композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священнойисториивпроизведенияхискусства; 

объяснятьзначениевеликих–вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось», соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников 

набиблейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 

даВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидругиепроизведения,вску

льптуре«Пьета»Микеланджелоидругихскульптурах; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, такихкак 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная 

вечеря»Н.Ге,«Христос игрешница»В.Поленоваидругихкартин; 

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейские 

темы; 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублѐве, 

ФеофанеГреке,Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусской иконописи какуникальноеивысокое 

достижениеотечественнойкультуры; 

объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаосновехудожест

веннойкультурызрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества,вжизничеловека. 

 
Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельнымтема

мпрограммыпоизобразительномуискусству: 

Модуль№3«Архитектура идизайн» 

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,тоестьискусствахудожестве

нного построенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 

объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкииповедение человека; 

рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловека 

ипредставленияосамомсебе; 

объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметахтрудаибы

таразныхэпох. 

Графическийдизайн: 



объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы

 языкаконструктивныхискусств; 

объяснятьосновныесредства–требования ккомпозиции; 

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости

 отпоставленныхзадач; 

выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту;составлять 

формальные композиции на выражение в них движения и 

статики;осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах;объяснятьвыраж

ение«цветовойобраз»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединѐнныеоднимстилем; 

определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединѐнныхобщимстилем,отвечающи

йзаконамхудожественнойкомпозиции; 

соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста,различать 

«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур,иметьопыттворческоговоплощенияшриф

товойкомпозиции(буквицы); 

применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпозиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки,различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа,иметьпрактическийопытразработкилоготипа

навыбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

илирекламынаосновесоединениятекстаиизображения; 

иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала,иметьпрактический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов вкачестве 

графическихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектуры каксреды жизни человека: 

иметьопытпостроенияобъѐмно-

пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствавреальнойжизни; 

уметьвыполнятьпостроениемакетапространственно-объѐмнойкомпозициипоегочертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объѐмов и ихсочетаний 

на образный характер постройки и еѐ влияние на организацию жизнедеятельностилюдей; 

знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизмененииобликаархи

тектурныхсооружений; 

иметьпредставление, как вархитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

вжизниобществаикакизменениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельностилю

дей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилейразныхэпох,выраженныхвпостройкахобщественныхзданий,храмовойархитектуреичастномс

троительстве,ворганизациигородскойсреды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшеговремени,современныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов,рассуждатьо 



социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках 

путейихпреодоления; 

знатьозначениисохраненияисторическогообликагородадлясовременнойжизни,сохраненияархитект

урногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипониманиясвоейидентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 

какспособорганизацииобразажизнилюдей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городскогопространства ввидемакетнойилиграфическойсхемы; 

характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесосуществованиеприродыиархитектуры, 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школахландшафтногодизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

междучеловекомиархитектурой,в«проживании»городскогопространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построенииформы 

предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельностичеловека 

впредметахегобыта; 

объяснять,вчѐмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметногомира,объясн

ятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыидизайна; 

иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретныхзадач 

жизнедеятельностичеловека; 

объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностныепозициииконкретныенамерен

иядействий,объяснять,чтотакоестильводежде; 

иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох,характеризоватьпонятиемодыводежд

е; 

объяснять,какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностныеориентации,мировоз

зренческие идеалыихарактердеятельности; 

иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектированииодеж

ды,ансамблевкостюме; 

уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравниватьфункциональныеособен

ностисовременнойодеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современнойодежды», 

создания эскизов молодѐжной одежды для разных жизненных задач 

(спортивной,праздничной,повседневнойидругих); 

различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа,иметьпредставление об имидж-

дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт 

созданияэскизовдлямакияжатеатральныхобразовиопытбытовогомакияжа,определятьэстетические

и этическиеграницыприменения макияжаистилистикипричѐскивповседневномбыту. 

 
Порезультатамреализациивариативногомодуляобучающийсяполучитследующиепредметныерезу

льтатыпо отдельным темампрограммыпоизобразительномуискусству. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС.МОДУЛЬ«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИНАРОДНОЕИСКУССТВО» 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и 

темпрограммы 

Количествочасов Электронные(циф

ровые)образовател

ьныересурсы 
 
Всего 

Контрольныера

боты 

Практическиера

боты 

1 Введение 1 
 

1 
https://educont.ru/https://cont

ent.edsoo.ru/lab 

2 Древниекорнинародногоискусства 9 
 

9 
https://educont.ru/https://cont

ent.edsoo.ru/lab 

3 Связьвременв народномискусстве 9 
 

9 
https://educont.ru/https://cont

ent.edsoo.ru/lab 

4 Декор -человек,общество,время 9 
 

9 
https://educont.ru/https://cont

ent.edsoo.ru/lab 

 
5 

Декоративное искусство 

всовременноммире 

 
6 

  
6 

https://educont.ru/https://cont

ent.edsoo.ru/lab 

https://resh.edu.ru/subject/7/6/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР

ОГРАММЕ 
34 0 34 

 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/6/


6 КЛАСС.МОДУЛЬ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и 

темпрограммы 

Количествочасов Электронные(циф

ровые)образовател

ьныересурсы 
 
Всего 

Контрольныера

боты 

Практическиера

боты 

1 
Видыизобразительногоискусстваиосн

овыобразногоязыка 
7 

 
7 https://resh.edu.ru/subject/7/6/ 

2 Мирнашихвещей.Натюрморт 6  6 https://resh.edu.ru/subject/7/6/ 

3 Вглядываясьвчеловека.Портрет 10  10 https://resh.edu.ru/subject/7/6/ 

 
4 

Пространствоивремявизобразительномиску

сстве. Пейзаж и тематическаякартина 

 
11 

  
11 

 
https://resh.edu.ru/subject/7/6/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 0 34 
 

https://resh.edu.ru/subject/7/6/
https://resh.edu.ru/subject/7/6/
https://resh.edu.ru/subject/7/6/
https://resh.edu.ru/subject/7/6/


7 КЛАСС.МОДУЛЬ«АРХИТЕКТУРАИДИЗАЙН» 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и 

темпрограммы 

Количествочасов Электронные(циф

ровые)образовател

ьныересурсы 
 
Всего 

Контрольныера

боты 

Практическиера

боты 

1 
Архитектура и дизайн – 

конструктивныевидыискусства 
1 

 
1 https://resh.edu.ru/subject/7/7/ 

2 Графическийдизайн 8  8 https://resh.edu.ru/subject/7/7/ 

3 
Макетирование объемно-

пространственныхкомпозиций 
7 

 
7 https://resh.edu.ru/subject/7/7/ 

4 
Дизайниархитектуракаксредажизничело

века 
10 

 
10 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/7/ 

5 
Образчеловекаииндивидуальноепро

ектирование 
8 

 
8 https://resh.edu.ru/subject/7/7/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 0 34 
 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/7/


2.1.17 Музыка  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, 

она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной 

стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 

важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет 

музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрение 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, рожденных в предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 

Музыка – временно́е искусство . В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 



эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей 

системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее 

воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 



расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности 

в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 

рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 

реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, 

потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 



модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, 

география, история, обществознание, иностранный язык. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

Фольклор – народное творчество. 

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

Календарный фольклор. 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 

Семейный фольклор. 

Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: 

свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по 

выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Наш край сегодня. 



Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим 

коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 

направленныена сохранение и продолжение музыкальных традиций своего 

края. 
 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом. 

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при 

изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее 

трех региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка 

Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть 

представлена русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких 

регионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 



жанра, характера музыки. 

Фольклорные жанры. 

Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и 

видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирических и эпических песенных образцов фольклора разных народов 

России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных 

образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

(на примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам 

просмотра. 



На рубежах культур. 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в 

пограничных территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая 

гармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение 

(участие) в фестивале традиционной культуры. 
 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» 

(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к 

творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие 

круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образы родной земли. 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, 

С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего 

образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов. 

Золотой век русской культуры. 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 



отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. 

Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX 

века; реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских 

композиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А.Римского-

Корсакова, А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, 

Г.В.Свиридова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-

классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкального 

общества «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи оперы одного из русских 

композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на 

музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русский балет. 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 



Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории 

создания знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русская исполнительская школа. 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и 

другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям 

известных отечественных исполнителей классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей и 

средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении 

технических средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию 

музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 
 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка. 



Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 

Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи 

русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и 

инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – 

трехдольный метр);  

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

Циклические формы и жанры. 

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических 

сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в 

них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии; 



освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) 

симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального 

спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные 

номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. 

Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе 

виртуального); предварительное изучение информации о музыкальном 

спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули 

Модуль № 5 «Музыка народов мира»  

(изучение тематических блоков данного модуля в календарном 

планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка 



моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных 

разделов программы между собой). 

Музыка – древнейший язык человечества. 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученной 

информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции 

в музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы.  

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского 

фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна 

быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том 

числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, 

стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор – 

кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; 

французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – 

альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 



Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-

ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического 

блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего 

списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли 

музыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка» 

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых 

композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 



разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика. 

Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, 

миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные 

произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка – зеркало эпохи. 

Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа 

жизни, с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили 

барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

Музыкальный образ. 

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой 

музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на 

примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). 

Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем 

произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, 

художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого 

композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм и 

романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке 

и литературе). 

Музыкальная драматургия. 



Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание 

сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (На примере творчества 

В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 



способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль № 7 «Духовная музыка»  

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение 

acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции русского православия, полученных 

на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки  

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции 

(григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, 

протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный 

распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций 

(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 



определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный 

склад, полифония); принадлежности к русской или западноевропейской 

религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с 

указанием географических и исторических особенностей распространения 

различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной 

музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 

католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI 

веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка 

и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 

Джаз. 



Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, 

элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности к джазовой или классической 

музыке; исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными 

зарубежными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение 

с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры 

XX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк 

и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

Музыка цифрового мира. 



Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, 

наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные 

плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествованияв 

инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами 

(метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: Выразительные средства музыкального и 

изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная 

музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 



разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, 

сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью 

усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников. 

Музыка и театр. 

Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере 

творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и 

других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической 

живописи, хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

зарубежными композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, А. Шнитке и др.). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; 

переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-

балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края. 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 

своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики; 



готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи 

и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 

средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина 

звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объѐма специальной терминологии. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 



7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, 

так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 



сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, используемых при создании 

музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, 

в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том 

числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – 

музыкального мышления. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 

жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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 представлению отчета перед группой. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 



владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 

научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, 

народа;  

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество 

России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 



различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментовк группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального 

творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей 

культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 

вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-

национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 



различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученныхкультурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 

научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 

европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные 

жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, 

рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 



кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 Фольклор – народное творчество  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 Россия – наш общий дом  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 
Фольклор в творчестве 

профессиональных композиторов 
1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 Образы родной земли  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.2 Золотой век русской культуры  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.3 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
3   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  7   

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 Камерная музыка  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.2 Симфоническая музыка  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.3 Циклические формы и жанры  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 Музыкальный фольклор народов Европы  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

1.2 
Музыкальный фольклор народов Азии и 

Африки 
2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 
Национальные истоки классической 

музыки 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 Музыка-зеркало эпохи  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 Храмовый синтез искусств  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  2   

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Мюзикл  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  1   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и литература  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.2 Музыка и театр  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.3 Музыка кино и телевидения  2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.4 Музыка и изобразительное искусство  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 Наш край сегодня  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 Фольклорные жанры  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

2.2 На рубежах культур  2    0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 Образы родной земли  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.2 Русская исполнительская школа  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.3 Русская музыка – взгляд в будущее 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.4 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.5 Русский балет  1   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  7   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 Театральные жанры  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.2 Камерная музыка  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.3 Циклические формы и жанры  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.4 Симфоническая музыка  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 Музыкальный фольклор народов Европы  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

1.2 
Народная музыка американского 

континента 
 2   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 Музыкальный образ  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Духовная музыкаа 

3.1 Храмовый синтез искусств  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Молодежная музыкальная культура  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.2 Музыка цифрового мира  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.3 Мюзикл  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и живопись  2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

5.2 Музыка кино и телевидения  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   0   

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 Календарный фольклор  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

1.2 Семейный фольклор  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 Фольклорные жанры  2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

3.2 Русский балет  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 Камерная музыка  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0


4.2 Театральные жанры  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.3 Симфоническая музыка  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.4 Циклические формы и жанры  3   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  9   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 По странам и континентам  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 Музыкальная драматургия  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.2 Музыкальный образ  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.3 Музыкант и публика  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

2.4 Музыкальный стиль  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 Музыкальные жанры богослужения  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  2   

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0


Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Молодежная музыкальная культура  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

4.2 
Джазовые композиции и популярные 

хиты 
2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 
Музыка и живопись. Симфоническая 

картина 
3   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0 

Итого по разделу  3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   0   

https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0
https://m.edsoo.ru/f5ea40f0


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка моего края 

1.1 Наш край сегодня  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Народное музыкальное творчество России 

2.1 На рубежах культур  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Русская классическая музыка 

3.1 Русский балет  2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

3.2 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

3.3 Русская исполнительская школа  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.Жанры музыкального искусства 

4.1 Театральные жанры  4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.2 Симфоническая музыка  4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4


Итого по разделу  8   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 
Музыкальный фольклор народов Азии и 

Африки 
3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Европейская классическая музыка 

2.1 Музыка – зеркало эпохи  2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Духовная музыка 

3.1 
Религиозные темы и образы в 

современной музыке 
3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Музыка цифрового мира  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.2 Мюзикл  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

4.3 Традиции и новаторство в музыке 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка кино и телевидения  4   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4 

Итого по разделу  4   

https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4
https://m.edsoo.ru/f5ea9dd4


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   0   

 

  

 



2.1.18 Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным 
предметам и является одним из базовых для формирования у 
обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, 
проектного, креативного и критического мышления на основе практико-
ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 
реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 

программы по технологии происходит приобретение базовых навыков 

работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение 

и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно 
отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 
профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 
компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 
прототипирование, технологии цифрового производства в области 
обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, 
робототехника и системы автоматического управления; технологии 
электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, 
транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 
метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление 
модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 
Концепция преподавания предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления. 

Задачами курса технологии являются: 
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 
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 безопасности; 

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, 
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. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный 
характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 
создаѐт возможность применения научно-теоретических знаний в 
преобразовательной продуктивной деятельности, включения 
обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной 
деятельности, воспитания культуры личности во всех еѐ проявлениях 
(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической 
и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 
предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся 
осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные 
решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение 
сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением 
процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу. 
Модульная программа по технологии – это система логически 

завершѐнных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, 

предусматривающая разные образовательные траектории еѐ реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) 

модули и вариативные.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по 
отношению к другим модулям. Основные технологические понятия 
раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на 
практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 
технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 
становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 
информация, знание. Трансформация данных в информацию и 
информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 
является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере 
технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего 
курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание 
модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся 
с технологическими процессами, техническими системами, материалами, 
производством и профессиональной деятельностью.  



Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 
продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение 
технологий обработки материалов по единой схеме: историко-культурное 
значение материала, экспериментальное изучение свойств материала, 
знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация 
рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 
приспособлений, экологические последствия использования материалов и 
применения технологий, а также характеризуются профессии, 
непосредственно связанные с получением и обработкой данных 
материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в 
процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 
продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть 
представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 
материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными 
видами и областями применения графической информации, с различными 
типами графических изображений и их элементами, учатся применять 
чертѐжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном 
носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 
условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся 
создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами 
конструкторской документации и графических моделей, овладевают 
навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, 
ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, 
эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчѐтов по 
чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания 
и освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и 
направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала 
российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 
представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 
модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 
результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Значимость данного 
модуля заключается в том, что при его освоении формируются навыки 
работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 
создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 
технических устройствах, электронике, программировании, 
фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а 
также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 



Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 
методического принципа модульного курса технологии: освоение 
технологии идѐт неразрывно с освоением методологии познания, основой 
которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 
познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет 
выделить составляющие еѐ элементы и открывает возможность 
использовать технологический подход при построении моделей, 
необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в 
формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и 
усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 
технологий. 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 
процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение 
принципов управления автоматизированными системами и их 
практической реализации на примере простых технических систем. В 
результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 
индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 
автоматизированной системы (например, системы управления 
электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на 
природные объекты, имеющие свои биологические циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных 
связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная 
графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, 
макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 
продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями 
химической промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в 
инвариантных модулях и при освоении вариативных модулей 
«Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 
«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, 
макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 
продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными 
технологиями при освоении в инвариантных и вариативных модулях 
информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи 
информации, протекающих в технических системах, использовании 
программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной 
эстетики, народных ремѐсел в инвариантном модуле «Производство и 
технологии»; 



с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. 
Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и 
технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 
272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 
часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа 
(1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно 
рекомендуется выделить за счѐт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 
часа (1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Производство и технологии» 
5 КЛАСС 
Технологии вокруг нас. Потребности человека. Преобразующая 

деятельность человека и технологии. Мир идей и создание новых вещей и 
продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 
Материалы и сырьѐ. Естественные (природные) и искусственные 

материалы. 
Материальные технологии. Технологический процесс. 
Производство и техника. Роль техники в производственной 

деятельности человека. 
Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, 

метод фокальных объектов и другие. 
Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. 

Проект как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы 
проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 
6 КЛАСС 
Производственно-технологические задачи и способы их решения. 
Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. 

Моделирование технических устройств. Кинематические схемы. 
Конструирование изделий. Конструкторская документация. 

Конструирование и производство техники. Усовершенствование 
конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской 
деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и 
создания изделий. Соблюдение технологии и качество изделия 
(продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 
7 КЛАСС 
Создание технологий как основная задача современной науки. 

История развития технологий. 
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Дизайн. 
Народные ремѐсла. Народные ремѐсла и промыслы России. 
Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы 

обработки информации. 
Управление технологическими процессами. Управление 

производством. Современные и перспективные технологии. 
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» 

двойного назначения. 
Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 
Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы. 
Современный транспорт и перспективы его развития. 
8 КЛАСС 
Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. 

Устойчивость систем управления. Устойчивость технических систем. 



Производство и его виды. 
Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 
Сферы применения современных технологий. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 
Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей 

человека. 
9 КЛАСС 
Предпринимательство. Сущность культуры предпринимательства. 

Корпоративная культура. Предпринимательская этика. Виды 
предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия 
управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 
предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 
Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные 
элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Защита 
предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 
экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы 
разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления 
экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка 
бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и 
методы оценки. Контроль эффективности, оптимизация 
предпринимательской деятельности. Технологическое 
предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 
продуктов» 

5 КЛАСС 
Технологии обработки конструкционных материалов. 
Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 
действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и еѐ свойства. Производство бумаги, история и современные 
технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 
Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 
хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 
древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки 
древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, 
декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

древесины». 
Технологии обработки пищевых продуктов. 
Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 
Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 



Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая 
ценность разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, 
овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 
качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, 
инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 
приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 
Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 
продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 
Технологии обработки текстильных материалов. 
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 
Современные технологии производства тканей с разными 

свойствами. 
Технологии получения текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного, животного происхождения, из химических 
волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных 
материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль 
качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 
регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, 
краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 
Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьѐ). 
Выполнение технологических операций по пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. 
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 
6 КЛАСС 
Технологии обработки конструкционных материалов. 
Получение и использование металлов человеком. Рациональное 

использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о 
видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 
Способы обработки тонколистового металла. 
Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 
Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка 

тонколистового металла. 
Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

металла». 



Выполнение проектного изделия по технологической карте. 
Потребительские и технические требования к качеству готового 

изделия. 
Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 
Технологии обработки пищевых продуктов. 
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока 

и молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и 
молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения 
продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 
вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 

продуктов». 
Технологии обработки текстильных материалов. 
Современные текстильные материалы, получение и свойства. 
Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учѐтом эксплуатации 

изделия. 
Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 
Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка 

для инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву 

проектного изделия, отделке изделия. 
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 
7 КЛАСС 
Технологии обработки конструкционных материалов. 
Обработка древесины. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 
Обработка металлов. Технологии обработки металлов. 

Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из 
металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 
Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 
использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 
конструкционных и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждѐнная, мороженая рыба. 
Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная 
разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 
рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность 
мяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, 
баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды 
тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 



Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 
продуктов». 

Модуль «Робототехника» 
5 КЛАСС 
Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 
Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 
Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 
Робототехнический конструктор и комплектующие. 
Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой 

схеме. 
Базовые принципы программирования. 
Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 
6 КЛАСС 
Мобильная робототехника. Организация перемещения 

робототехнических устройств. 
Транспортные роботы. Назначение, особенности. 
Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 
Сборка мобильного робота. 
Принципы программирования мобильных роботов. 
Изучение интерфейса визуального языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 
Учебный проект по робототехнике. 
7 КЛАСС 
Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование. 
Программирование контроллера, в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 
роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 
роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование 
конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 
8 КЛАСС 
История развития беспилотного авиастроения, применение 

беспилотных воздушных судов. 
Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный 

вариант использования при конструировании роботов. 
Основные принципы теории автоматического управления и 

регулирования. Обратная связь. 
Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 
Отладка роботизированных конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. 
Беспроводное управление роботом. 
Программирование роботов в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 
роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на 
выбор). 



9 КЛАСС 
Робототехнические системы. Автоматизированные и 

роботизированные производственные линии.  
Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 
Потребительский интернет вещей. Элементы «Умного дома». 
Конструирование и моделирование с использованием 

автоматизированных систем с обратной связью. 
Составление алгоритмов и программ по управлению беспроводными 

роботизированными системами. 
Протоколы связи. 
Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и 

ограничения. 
Профессии в области робототехники. 
Научно-практический проект по робототехнике. 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
7 КЛАСС 
Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 
Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты 

для бумажного макетирования. Выполнение развѐртки, сборка деталей 
макета. Разработка графической документации. 

Создание объѐмных моделей с помощью компьютерных программ. 
Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трѐхмерными моделями и последующей распечатки их 
развѐрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 
распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8 КЛАСС 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 
геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объѐмной модели. 
Инструменты для создания цифровой объѐмной модели. 
9 КЛАСС 
Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 
Понятие «аддитивные технологии». 
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-

принтеры. 
Области применения трѐхмерной печати. Сырьѐ для трѐхмерной 

печати. 
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 

3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-
принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 
Профессии, связанные с 3D-печатью. 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
5 КЛАСС 



Графическая информация как средство передачи информации о 
материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 
информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и 
инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 
графы, эскиз, технический рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и 
другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 
буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, 
виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 
6 КЛАСС 
Создание проектной документации. 
Основы выполнения чертежей с использованием чертѐжных 

инструментов и приспособлений. 
Стандарты оформления. 
Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в 

графическом редакторе. 
Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе. 
Создание печатной продукции в графическом редакторе. 
7 КЛАСС 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность 
выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного 
чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 
Применение компьютеров для разработки графической 

документации. Построение геометрических фигур, чертежей деталей в 
системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 
Графические модели. Виды графических моделей. 
Количественная и качественная оценка модели. 
8 КЛАСС 
Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 
Создание документов, виды документов. Основная надпись. 
Геометрические примитивы. 
Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 
План создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 
9 КЛАСС 



Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. 
Чертежи с использованием в системе автоматизированного 
проектирования (САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с 
использованием систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Объѐм документации: пояснительная записка, спецификация. 
Графические документы: технический рисунок объекта, чертѐж общего 
вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание 
презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 
проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке 
труда. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Автоматизированные системы» 
8–9 КЛАССЫ 
Введение в автоматизированные системы. 
Определение автоматизации, общие принципы управления 

технологическим процессом. Автоматизированные системы, 
используемые на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, 
ошибка регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  
Элементная база автоматизированных систем. 
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. 

Создание электрических цепей, соединение проводников. Основные 
электрические устройства и системы: щиты и оборудование щитов, 
элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, 
кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда 
программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 
Технические средства и системы управления. Программируемое 

логическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический 
язык программирования, библиотеки блоков. Создание простых 
алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. 
Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление 
освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство» 
7–8 КЛАССЫ 
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

животных. 
Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, 

оборудование, уход. 
Разведение животных. Породы животных, их создание. 
Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. 

Рацион. 
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 
Производство животноводческих продуктов. 



Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 
животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание 
животных. Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 
Цифровая ферма: 
автоматическое кормление животных; 
автоматическая дойка; 
уборка помещения и другое. 
Цифровая «умная» ферма — перспективное направление 

роботизации в животноводстве. 
Профессии, связанные с деятельностью животновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование 
информационных цифровых технологий в профессиональной 
деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 
7–8 КЛАССЫ 
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой 

цивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. История 
земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 
Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих 

растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил 
безопасности. 

Сохранение природной среды. 
Сельскохозяйственное производство. 
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 
Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 
сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 
анализаторы почвы c использованием спутниковой системы 

навигации; 
автоматизация тепличного хозяйства; 
применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 
внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных 

датчиков; 
определение критических точек полей с помощью спутниковых 

снимков; 
использование БПЛА и другое. 
Генно-модифицированные растения: положительные и 

отрицательные аспекты. 
Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие 



профессии. Особенности профессиональной деятельности в сельском 
хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 
деятельности.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию 
российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 
учѐных. 
2)гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно 
значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, 
в особенности технологиями четвѐртой 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. 
3)эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 
осознание роли художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе. 
4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 
5) формирования 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. 
6)трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 
людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих 
практических трудовых дел, задач технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 



умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с 
учѐтом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности. 
7)экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 
необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 
познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 
действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 
устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся 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; 
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 
опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 
арифметические действия с приближѐнными 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 еѐ решения; 
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с 

учѐтом синергетических эффектов. 
Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 
понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 
владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 
Регулятивные универсальные учебные действия 



 
Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 
достижения, в том числе альтернативные, осознанно 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 
изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс еѐ достижения. 
Умения принятия себя и других: 
признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 
осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 
деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 
сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в 
социальных сетях. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 
понимать необходимость выработки знаково-символических средств 

как необходимого условия успешной проектной деятельности; 
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – 

участника совместной деятельности; 
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при 

этом законы логики; 
уметь распознавать некорректную аргументацию. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 
 соблюдать правила безопасного использования ручных и 
электрифицированных инструментов и оборудования; 
 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 
соответствии с изучаемой технологией. 



 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство 
и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 
называть и характеризовать технологии; 
называть и характеризовать потребности человека; 
называть и характеризовать естественные (природные) и 

искусственные материалы; 
сравнивать и анализировать свойства материалов; 
классифицировать технику, описывать назначение техники; 
объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 
окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 
производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 
фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 
проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 
К концу обучения в6 классе: 
называть и характеризовать машины и механизмы; 
конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной 

и практической деятельности; 
разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документацию для выполнения творческих проектных задач; 
решать простые изобретательские, конструкторские и 

технологические задачи в процессе изготовления изделий из различных 
материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 
характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 
характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития. 
К концу обучения в 7 классе: 
приводить примеры развития технологий; 
приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 
называть и характеризовать народные промыслы и ремѐсла России; 
называть производства и производственные процессы; 
называть современные и перспективные технологии; 
оценивать области применения технологий, понимать их 

возможности и ограничения; 
оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 
выявлять экологические проблемы; 
называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы 

развития; 
характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 
К концу обучения в 8 классе: 
характеризовать общие принципы управления; 



анализировать возможности и сферу применения современных 
технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и 
использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 
характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 
предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 
определять проблему, анализировать потребности в продукте; 
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 
перечислять и характеризовать виды современных информационно-

когнитивных технологий; 
овладеть информационно-когнитивными технологиями 

преобразования данных в информацию и информации в знание; 
характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 
создавать модели экономической деятельности; 
разрабатывать бизнес-проект; 
оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 
характеризовать закономерности технологического развития 

цивилизации; 
планировать своѐ профессиональное образование и 

профессиональную карьеру. 
 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 
обработки материалов и пищевых продуктов» 
 

К концу обучения в 5 классе: 
самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с 

этапами проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, 
выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа 
информационных источников различных видов и реализовывать еѐ в 
проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы; использовать средства и инструменты информационно-
коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-
познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, еѐ свойства, получение и 
применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 
характеризовать свойства конструкционных материалов; 
выбирать материалы для изготовления изделий с учѐтом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 
называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 



выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, 
строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учѐтом еѐ 
свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 
пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 
приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 
называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, 

круп; 
называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, 

овощей, круп; 
называть виды планировки кухни; способы рационального 

размещения мебели; 
называть и характеризовать текстильные материалы, 

классифицировать их, описывать основные этапы производства; 
анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 
использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 
подготавливать швейную машину к работе с учѐтом безопасных 

правил еѐ эксплуатации, выполнять простые операции машинной 
обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 
осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их 
развития, объяснять социальное значение групп профессий. 

К концу обученияв 6 классе: 
характеризовать свойства конструкционных материалов; 
называть народные промыслы по обработке металла; 
называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 
исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их 

сплавов; 
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления 

и технологическое оборудование; 
использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 
выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 
обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 
знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 
определять качество молочных продуктов, называть правила 

хранения продуктов; 
называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 
называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 
называть национальные блюда из разных видов теста; 
называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 
характеризовать современные текстильные материалы, их получение 

и свойства; 
выбирать текстильные материалы для изделий с учѐтом их свойств; 



самостоятельно выполнять чертѐж выкроек швейного изделия; 
соблюдать последовательность технологических операций по 

раскрою, пошиву и отделке изделия; 
выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии 

изготовления проектных изделий. 
К концу обучения в 7 классе: 
исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 
выбирать инструменты и оборудование, необходимые для 

изготовления выбранного изделия по данной технологии; 
применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 
осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 
выполнять художественное оформление изделий; 
называть пластмассы и другие современные материалы, 

анализировать их свойства, возможность применения в быту и на 
производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь 
на общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 
экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов 
продуктов; определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, 
определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 
характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; 
называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 
 
Предметные результаты освоения содержания модуля 
«Робототехника» 
 

К концу обучения в 5 классе: 
классифицировать и характеризовать роботов по видам и 

назначению; 
знать основные законы робототехники; 
называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 
характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 
получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 
применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 
владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 
К концу обучения в 6 классе: 
называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 



конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 
конструкцию; 

программировать мобильного робота; 
управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых 

средах; 
называть и характеризовать датчики, использованные при 

проектировании мобильного робота; 
уметь осуществлять робототехнические проекты; 
презентовать изделие. 
К концу обучения в 7 классе: 
называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и 

функции; 
назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 
использовать датчики и программировать действие учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 
осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать 

конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта. 
К концу обучения в 8 классе: 
называть основные законы и принципы теории автоматического 

управления и регулирования, методы использования в робототехнических 
системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 
конструировать и моделировать робототехнические системы; 
приводить примеры применения роботов из различных областей 

материального мира; 
характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; 

описывать сферы их применения; 
характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и 

направления их применения. 
К концу обучения в 9 классе: 
характеризовать автоматизированные и роботизированные 

производственные линии; 
анализировать перспективы развития робототехники; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда; 
характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту; 
реализовывать полный цикл создания робота; 
конструировать и моделировать робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых 
робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению 
робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 
 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 
графика. Черчение» 
 

К концу обучения в 5 классе: 



называть виды и области применения графической информации; 
называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, 

графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертѐж, схема, карта, 
пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, 
линия, контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертѐжные инструменты; 
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, 

масштаб, виды, нанесение размеров). 
К концу обучения в 6 классе: 
знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертѐжных инструментов; 
знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического редактора; 
понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 
создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 
К концу обучения в 7 классе: 
называть виды конструкторской документации; 
называть и характеризовать виды графических моделей; 
выполнять и оформлять сборочный чертѐж; 
владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 
владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 
уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчѐты по чертежам. 
К концу обучения в 8 классе: 
использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 
создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 
обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
К концу обучения в 9 классе: 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных 

инструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного 
проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования 
(САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 
Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-
моделирование, прототипирование, макетирование» 
 

К концу обучения в 7 классе: 



называть виды, свойства и назначение моделей; 
называть виды макетов и их назначение; 
создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 
выполнять развѐртку и соединять фрагменты макета; 
выполнять сборку деталей макета; 
разрабатывать графическую документацию; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями макетирования, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 8 классе: 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в 
зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 
изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравѐр и другие); 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
презентовать изделие. 
К концу обучения в 9 классе: 
использовать редактор компьютерного трѐхмерного проектирования 

для создания моделей сложных объектов; 
изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравѐр и другие); 
называть и выполнять этапы аддитивного производства; 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
называть области применения 3D-моделирования; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 
«Автоматизированные системы» 
 

К концу обучения в 8–9 классах: 
называть признаки автоматизированных систем, их виды; 
называть принципы управления технологическими процессами; 
характеризовать управляющие и управляемые системы, функции 

обратной связи; 
осуществлять управление учебными техническими системами; 
конструировать автоматизированные системы; 
называть основные электрические устройства и их функции для 

создания автоматизированных систем; 
объяснять принцип сборки электрических схем; 
выполнять сборку электрических схем с использованием 

электрических устройств и систем; 
определять результат работы электрической схемы при 

использовании различных элементов; 
осуществлять программирование автоматизированных систем на 

основе использования программированных логических реле; 



разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных 
на эффективное управление технологическими процессами на 
производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 
системами, их востребованность на региональном рынке труда. 

 
Предметные результаты освоения содержания модуля 
«Животноводство» 
 

К концу обучения в 7–8 классах: 
характеризовать основные направления животноводства; 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 
описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 
называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для 

данного региона; 
оценивать условия содержания животных в различных условиях; 
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или 

пораненным животным; 
характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 
характеризовать пути цифровизации животноводческого 

производства; 
объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего 

региона; 
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
 
Предметные результаты освоения содержания модуля 
«Растениеводство» 
 

К концу обучения в 7–8 классах: 
характеризовать основные направления растениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространѐнной растениеводческой продукции своего региона; 
характеризовать виды и свойства почв данного региона; 
называть ручные и механизированные инструменты обработки 

почвы; 
классифицировать культурные растения по различным основаниям; 
называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 
назвать опасные для человека дикорастущие растения; 
называть полезные для человека грибы; 
называть опасные для человека грибы; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для 

человека грибов; 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации 

в растениеводстве; 



получить опыт использования цифровых устройств и программных 
сервисов в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 
востребованность на региональном рынке труда.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 Технологии вокруг нас  2   0   0  
http://tehnologiya.narod.ru/https://i

nfourok.ru/ 

1.2 

Материалы и сырье в 

трудовой деятельности 

человека 

4   0   2  https://resh.edu.ru/ 

1.3 Проектирование и проекты  2   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

Итого по разделу  8  
 

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Введение в графику и 

черчение 
4   0   2  

https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

2.2 

Основные элементы 

графических изображений и 

их построение 

4   0   2  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

Итого по разделу  8  
 

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 Технологии обработки 2   0   0  http://tehnologiya.narod.ru/ 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/


конструкционных 

материалов. Технология, ее 

основные составляющие. 

Бумага и еѐ свойства 

3.2 
Конструкционные 

материалы и их свойства 
2   0   0  https://resh.edu.ru/ 

3.3 

Технологии ручной 

обработки древесины. Виды 

и характеристики 

электрифицированного 

инструмента для обработки 

древесины 

4   0   0  https://resh.edu.ru/ 

3.4 

Приемы тонирования и 

лакирования изделий из 

древесины. Декорирование 

древесины 

 2   0   1  https://resh.edu.ru/ 

3.5 

Качество изделия. Подходы 

к оценке качества изделия из 

древесины. Мир профессий 

 4   0   0  https://resh.edu.ru/ 

3.6 
Технологии обработки 

пищевых продуктов 
 6   0   1  

http://tehnologiya.narod.ru/https://r

esh.edu.ru/ 

3.7 
Технологии обработки 

текстильных материалов 
 2   0   1  

http://tehnologiya.narod.ru/https://r

esh.edu.ru/ 

3.8 

Швейная машина как 

основное технологическое 

оборудование для 

2   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video


изготовления швейных 

изделий 

3.9 

Конструирование швейных 

изделий. Чертѐж и 

изготовление выкроек 

швейного изделия 

4   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

3.10 

Технологические операции 

по пошиву изделия. Оценка 

качества швейного изделия 

 4   0   1  https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  32  
 

Раздел 4.Робототехника 

4.1 

Введение в робототехнику. 

Робототехнический 

конструктор 

4    1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

4.2 

Конструирование: 

подвижные и неподвижные 

соединения, механическая 

передача 

2    1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

4.3 

Электронные устройства: 

двигатель и контроллер, 

назначение, устройство и 

функции 

2    0  https://resh.edu.ru/ 

4.4 Программирование робота  2    1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

4.5 Датчики, их функции и 4    1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video


принцип работы 

4.6 
Основы проектной 

деятельности 
 6    1  https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  20  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68   0   18  

 

https://infourok.ru/


 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 
Модели и 

моделирование 
 2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

1.2 

Машины дома и на 

производстве. 

Кинематические 

схемы 

 2   0   1  https://resh.edu.ru/ 

1.3 
Техническое 

конструирование 
 2   0   1  https://infourok.ru/ 

1.4 
Перспективы развития 

технологий 
 2   0   1  

https://videouroki.net/blog/tehnologiy

a/2-free_video 

Итого по разделу  8  
 

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Компьютерная 

графика. Мир 

изображений 

 2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

2.2 

Компьютерные 

методы представления 

графической 

информации. 

 4   0   1  
https://resh.edu.ru/https://videouroki.n

et/blog/tehnologiya/2-free_video 

http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Графический редактор 

2.3 

Создание печатной 

продукции в 

графическом 

редакторе 

2   0   1  https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  8  
 

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

 2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

3.2 

Способы обработки 

тонколистового 

металла 

 2   0   0  https://resh.edu.ru/ 

3.3 

Технологии 

изготовления изделий 

из металла 

6   0   1  https://infourok.ru/ 

3.4 

Контроль и оценка 

качества изделий из 

металла. Мир 

профессий 

 4   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnologiy

a/2-free_video 

3.5 
Технологии обработки 

пищевых продуктов 
 6   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

3.6 

Технологии обработки 

текстильных 

материалов. Мир 

2   0   0  https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://infourok.ru/


профессий 

3.7 

Современные 

текстильные 

материалы, получение 

и свойства 

2   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnologiy

a/2-free_video 

3.8 

Выполнение 

технологических 

операций по раскрою 

и пошиву швейного 

изделия 

8   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnologiy

a/2-free_video 

Итого по разделу  32  
 

Раздел 4.Робототехника 

4.1 
Мобильная 

робототехника 
 2   0   0  http://tehnologiya.narod.ru/ 

4.2 

Роботы: 

конструирование и 

управление 

 4   0   1  https://resh.edu.ru/ 

4.3 

Датчики. Назначение 

и функции различных 

датчиков 

4   0   1  https://infourok.ru/ 

4.4 

Управление 

движущейся моделью 

робота в 

компьютерно-

управляемой среде 

2   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnologiy

a/2-free_video 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video


4.5 

Программирование 

управления одним 

сервомотором 

 4   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

4.6 
Основы проектной 

деятельности 
 4   0   1  https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  20  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   0   18  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ «РАСТЕНИЕВОДСТВО», 

«ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Современные сферы 

развития производства и 

технологий 

2   0   0  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

1.2 Цифровизация производства  2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

1.3 
Современные и 

перспективные технологии 
 2   0   1  https://resh.edu.ru/ 

1.4 Современный транспорт. 2   0   1  https://infourok.ru/ 

http://tehnologiya.narod.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


История развития 

транспорта 

Итого по разделу  8  
 

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Конструкторская 

документация 
 2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

2.2 

Системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Последовательность 

построения чертежа в САПР 

6   0   1  
https://resh.edu.ru/https://videourok

i.net/blog/tehnologiya/2-free_video 

Итого по разделу  8  
 

Раздел 3.Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии обработки 

конструкционных 

материалов 

 4   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

3.2 Обработка металлов  2   0   1  https://infourok.ru/ 

3.3 

Пластмасса и другие 

современные материалы: 

свойства, получение и 

использование 

4   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

3.4 

Контроль и оценка качества 

изделия из конструкционных 

материалов 

4   0   1  https://resh.edu.ru/ 

http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/


3.5 

Технологии обработки 

пищевых продуктов. Рыба и 

мясо в питании человека 

6   0   1  https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  20  
 

Раздел 4.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

4.1 
Модели, моделирование. 

Макетирование 
 2   0   1  

https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

4.2 

Создание объѐмных моделей 

с помощью компьютерных 

программ 

2   0   1  
https://resh.edu.ru/https://infourok.r

u/ 

4.3 
Основные приѐмы 

макетирования 
 2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

Итого по разделу  6  
 

Раздел 5.Робототехника 

5.1 
Промышленные и бытовые 

роботы 
 2   1   1  

https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

5.2 

Программирование 

управления 

роботизированными 

моделями 

 2   1   1  https://infourok.ru/ 

5.3 
Алгоритмизация и 

программирование роботов 
 4   1   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

5.4 
Программирование 

управления 
 6   2   2  https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/


роботизированными 

моделями 

Итого по разделу  14  
 

Раздел 6.Вариативный модуль Растениеводство 

6.1 

Технологии выращивания 

сельскохозяйственных 

культур 

 2   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

6.2 

Полезные для человека 

дикорастущие растения, их 

заготовка 

2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

6.3 
Экологические проблемы 

региона и их решение 
2   0   1  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  6  
 

Раздел 7.Вариативный модуль «Животноводство» 

7.1 

Традиции выращивания 

сельскохозяйственных 

животных региона 

2   0   1  
http://tehnologiya.narod.ru/https://i

nfourok.ru/ 

7.2 

Основы проектной 

деятельности. Учебный 

групповой проект 

«Особенности сельского 

хозяйства региона» 

4   0   1  
https://resh.edu.ru/https://videourok

i.net/blog/tehnologiya/2-free_video 

Итого по разделу  6  
 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68   5   23  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ «РАСТЕНИЕВОДСТВО», 

«ЖИВОТНОВОДСТВО»)  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 
Управление производством и 

технологии 
 1   0   0  

https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

1.2 Производство и его виды  1   0   1  
https://resh.edu.ru/http://tehnologi

ya.narod.ru/ 

1.3 
Рынок труда. Функции рынка 

труда. Мир профессий 
 3   0   1  https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  5  
 

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология построения 

трехмерных моделей и 

чертежей в САПР. Создание 

трехмерной модели в САПР 

2   0   0  

https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-

free_videohttp://tehnologiya.narod

.ru/ 

2.2 Технология построения 2   0   1  https://resh.edu.ru/https://infourok.

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


чертежа в САПР на основе 

трехмерной модели 

ru/ 

Итого по разделу  4  
 

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

3D-моделирование как 

технология создания 

трехмерных моделей 

2   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

3.2 Прототипирование  2   0   0  https://infourok.ru/ 

3.3 

Изготовление прототипов с 

использованием 

технологического 

оборудования 

3   0   0  
https://resh.edu.ru/http://tehnologi

ya.narod.ru/ 

Итого по разделу  7  
 

Раздел 4.Робототехника 

4.1 Автоматизация производства  2   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

4.2 Беспилотные воздушные суда  2   0   0  
https://resh.edu.ru/http://tehnologi

ya.narod.ru/ 

4.3 
Подводные 

робототехнические системы 
 2   0   0  https://infourok.ru/ 

4.4 

Основы проектной 

деятельности. Проект по 

робототехнике 

3   0   1  https://resh.edu.ru/ 

4.5 Мир профессий в  1   0   0  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video


робототехнике 

Итого по разделу  10  
 

Раздел 5.Вариативный модуль «Растениеводство» 

5.1 

Особенности 

сельскохозяйственного 

производства региона. 

Агропромышленные 

комплексы в регионе 

2   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

5.2 

Автоматизация и роботизация 

сельскохозяйственного 

производства 

1   0   0  https://infourok.ru/ 

5.3 

Мир профессий. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

 1   0   1  
https://resh.edu.ru/http://tehnologi

ya.narod.ru/ 

Итого по разделу  4  
 

Раздел 6.Вариативный модуль «Животноводство» 

6.1 
Животноводческие 

предприятия 
 1   0   0  

https://videouroki.net/blog/tehnolo

giya/2-free_video 

6.2 
Использование цифровых 

технологий в животноводстве 
2   0   1  https://infourok.ru/ 

6.3 

Мир профессий. Профессии, 

связанные с деятельностью 

животновода 

1   0   1  
https://resh.edu.ru/http://tehnologi

ya.narod.ru/ 

Итого по разделу  4  
 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   0   10  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ + ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ»)  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Производство и технологии 

1.1 

Предпринимательство. 

Организация собственного 

производства 

 2   0   0  
https://videouroki.net/blog/tehnolog

iya/2-free_video 

1.2 

Моделирование 

экономической 

деятельности 

 2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

1.3 
Технологическое 

предпринимательство 
 1   0   1  https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  5  
 

Раздел 2.Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Технология построения 

объѐмных моделей и 
2   0   0  

https://videouroki.net/blog/tehnolog

iya/2-free_videohttps://infourok.ru/ 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video


чертежей в САПР 

2.2 
Способы построения 

разрезов и сечений в САПР 
2   0   1  

http://tehnologiya.narod.ru/https://r

esh.edu.ru/ 

Итого по разделу  4  
 

Раздел 3.3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

Аддитивные технологии. 

Создание моделей, сложных 

объектов 

7   0   1  
https://videouroki.net/blog/tehnolog

iya/2-free_video 

3.2 
Основы проектной 

деятельности 
 3   1   0  http://tehnologiya.narod.ru/ 

3.3 
Профессии, связанные с 3D-

технологиями 
1   0   1  

https://resh.edu.ru/https://infourok.r

u/ 

Итого по разделу  11  
 

Раздел 4.Робототехника 

4.1 
От робототехники к 

искусственному интеллекту 
1   0   0  

https://videouroki.net/blog/tehnolog

iya/2-free_video 

4.2 Система «Интернет вещей»  1   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

4.3 
Промышленный Интернет 

вещей 
 2   1   0  https://resh.edu.ru/ 

4.4 
Потребительский Интернет 

вещей 
 2   0   1  https://infourok.ru/ 

4.5 Современные профессии  1   0   0  
https://videouroki.net/blog/tehnolog

iya/2-free_video 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video


Итого по разделу  7  
 

Раздел 5.Вариативный модуль «Автоматизированные системы» 

5.1 
Управление техническими 

системами 
 1   0   1  

https://videouroki.net/blog/tehnolog

iya/2-free_video 

5.2 

Использование 

программируемого 

логического реле в 

автоматизации процессов 

2   0   1  http://tehnologiya.narod.ru/ 

5.3 

Основы проектной 

деятельности. 

Автоматизированные 

системы на предприятиях 

региона 

4   0   0  
https://resh.edu.ru/https://infourok.r

u/ 

Итого по разделу  7  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34   2   9  

 

 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


2.1.19 Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 
 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

 

Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом.  

 

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 



повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 

осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию.  

 

В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков 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 по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лѐгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 

своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 



подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической 

культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 

рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры на уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом 

классе). 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной организации. 

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 обучающихся, 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 физического развития, правила предупреждения еѐ 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. 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 домашних 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 значение физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в 

процессе 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 вперѐд и назад в группировке, кувырки вперѐд 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 (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой 

с поворотами кругом и на 90°, лѐгкие подпрыгивания, подпрыгивания 

толчком двумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). 

Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком, лазанье разноимѐнным способом по диагонали и 

одноимѐнным способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лѐгкая 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 трѐх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты 

на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, 

подъѐм по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, 

преодоление небольших бугров и впадин 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 места, ранее 

разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приѐм и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические 

действия с мячом.  

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом 

ориентиров (конусов).  



Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой 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. 
 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История 

организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые 

олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и еѐ 

влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, 

физическая подготовленность как результат физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. 

Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных процедур по оценке физической 

подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и 

способы регистрации их результатов.  

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоѐмах. Правила 

техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения 

с использованием дополнительных отягощений, упражнения для 

профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за 

компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в 

режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений.  

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и 

сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, 

разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев 

(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом 

«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений, передвижений шагом и лѐгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор 

ноги врозь, перемах вперѐд и обратно (мальчики).  

Лазанье по канату в три приѐма (мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский 

и гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные 

беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 

высоту, напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой 

стойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по 

учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением 

на другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком.  



Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в 

разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приѐмов.  

Волейбол. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 

площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приѐмов в подаче мяча, 

его приѐме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приѐмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой 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. 
 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 

А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и еѐ значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 



действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и 

профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук 

и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений 

с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее 

разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по 

канату в два приѐма (мальчики). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега 

в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, 

переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 



одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции, спуски и подъѐмы ранее освоенными способами.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов без 

мяча и с мячом: ведение, приѐмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки 

соперника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приѐмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, 

тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-

за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приѐмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой 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. 
 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, еѐ история и 

социальная значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и 

разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. Способы учѐта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 



Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 

комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в 

упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой 

атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при 

спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъѐмах, торможении.  

Модуль «Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из 

воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты 

при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций 

кролем на груди и на спине.  

Модуль «Спортивные игры».  



Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и 

снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приѐмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой 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. 
 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приѐмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления 

здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во 

время активного отдыха. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 



профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега 

и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая 

комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания 

и соскока вперѐд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперѐд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с 

включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением 

ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки).  

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной 

дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный 

ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.  

Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. 

Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приѐмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника, приѐмы и передачи на месте и в 

движении, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приѐмы 

и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой 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. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощѐнных весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажѐрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другие игры).  

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу 

и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 

ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на 

месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по 

разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 



подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений.  

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и 

марш-бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по 



наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного 

мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на 

одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемыев 

режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 



изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности,с соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, 

проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами 



на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, назад, 

боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 

360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени 

игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения.  

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 

с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперѐд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. Удары 

по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 



ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением 

вперѐд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

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, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время 

проведения совместных занятий физической культурой, участия в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники 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 научных представлений о закономерностях 

физического развития и физической подготовленности с учѐтом 

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;  

осознание 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 значительных 

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;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 

общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные 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 еѐ 

гуманистической направленности; 



анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 

руководствоваться требованиями техники безопасности 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, состоянием 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 площадках и правилами предупреждения 

травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из 

разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 

упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определѐнных правил и регулировать нагрузку по 

частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения; 



и планировать последовательность решения задач обучения, 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать еѐ с 

эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного 

образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные учебные 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;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своѐ 

право и право других на ошибку, право на еѐ 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 приѐмы 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 еѐ 

показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по 

коррекции и профилактике еѐ нарушения, планировать их выполнение в 

режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение 

за показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной 

деятельности, выполнять комплексы упражнений 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 передвижениях 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 

разноимѐнным 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); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх:  



баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приѐм и передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении);  

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с 

места и в движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приѐм и передача мяча, удар по неподвижному мячу с 

небольшого разбега). 
 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как 

международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их 

историческом возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, 

символики и ритуалов Олимпийских игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, 

определять их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения 

для их направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 

степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом в соответствии с правилами техники безопасности и 

гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 

составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в 

режиме учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приѐма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, 

использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и 

равномерный бег для развития общей выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 



сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими 

обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди с места, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху в 

разные зоны площадки соперника, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с 

ускорением в разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 
 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся, 

приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить 

процедуры оценивания техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой, распределять их в недельном и месячном 

циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью 

«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);  



выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий 

способами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по 

пересечѐнной местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным 

ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во 

время прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его 

выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча 

двумя руками снизу и от груди в движении, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 

боковой линии, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности). 
 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных 

форм их организации;  



анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать 

связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой и 

спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне 

из ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока, наблюдать их 

выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении 

другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным 

ходом, переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов 

– имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 



демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в 

корзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и 

нападении, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъѐма стопы, тактические 

действия игроков в нападении и защите, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек, 

обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, 

его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 

культура»; 

еѐ целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательной организации;  

использовать приѐмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для 

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой;  



определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха, применять способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 

перекладине из разученных упражнений, с включением элементов 

размахиванияи соскока вперѐд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов художественной гимнастики, упражнений на 

гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с 

дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд 

в условиях игровой деятельности, при организации тактических действий 

в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3    https://resh.edu.ru/subject/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  5     

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 6    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  8     

2.2 
Лѐгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
8     

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
10    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.4 Спортивные игры. Баскетбол (модуль 12     

https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/


"Спортивные игры") 

2.5 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
10     

2.6 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
10    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.7 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО (модуль 

"Спорт") 

30     

Итого по разделу  88   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/7/


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  5    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  14    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.2 
Лѐгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
10     

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
7     

2.4 
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 
12     

https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/


2.5 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
10    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.6 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
8     

2.7 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО (модуль 

"Спорт") 

30     

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/7/


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  5    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  12     

2.2 
Лѐгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
10    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
10     

2.4 
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 
10     

https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/


2.5 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
8    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.6 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
11     

2.7 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО (модуль 

"Спорт") 

30     

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/7/


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  5    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  8     

2.2 
Лѐгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
12    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
9     

2.4 Плавание (модуль "Плавание")  6     

2.5 Спортивные игры. Баскетбол (модуль 10     

https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/


"Спортивные игры") 

2.6 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
10     

2.7 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
6    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.8 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО (модуль 

"Спорт") 

30     

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/7/


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Способы самостоятельной деятельности  5    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 3    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика")  10     

2.2 
Лѐгкая атлетика (модуль "Легкая 

атлетика") 
12    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.3 
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 

виды спорта") 
6     

https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/
https://resh.edu.ru/subject/9/7/


2.4 Плавание (модуль "Плавание")  4     

2.5 
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 

"Спортивные игры") 
9     

2.6 
Спортивные игры. Волейбол (модуль 

"Спортивные игры") 
10    https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 

2.7 
Спортивные игры. Футбол (модуль 

"Спортивные игры") 
10     

2.8 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса 

ГТО (модуль "Спорт") 

30     

Итого по разделу  91   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/9/7/


 

2.1.20 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее  — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждѐн приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);  

 требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, а также учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования,  

необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе учитывается, что 

данная дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что позволяет 

утверждать, что именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской 

гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 2  июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение,  

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Именно 

традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как 

многонациональное и  

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности 

как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который  

формируется с учѐтом национальных и стратегических приоритетов российского общества,  

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей еѐ истории. 

В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем 

родной страны, находить в истории российского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России, определять свою идентичность как 

члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на 

традиционные духовно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаѐтся в соответствии с  

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к 

отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий 

современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты 



культуры, еѐ специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как  

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами,  

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к 

рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих 

элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 

феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным 

способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает 

осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства народов 

России как  

основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип 

должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов 

России, их культуре, религии и историческом развитии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: 

—  формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов  

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

—  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

—  формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

—  идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

—  овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 

для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

—  приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности 

как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

—  развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 

будущему отцовству и материнству; 



—  становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

—  формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

—  обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

—  воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному 

и культурному наследию народов России; 

—  содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных 

на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

—  формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

 Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

—  расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы; 

—  углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 

роли в развитии современного общества; 

—  формированию основ морали и нравственности, воплощѐнных в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков 

с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и 

государством; 

—  воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

—  пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных 

стратегий и идеалов; 

—  осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими 

и эгоистическими; 

—  раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

—  формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества 

в целом; 

—  получению научных представлений о культуре и еѐ функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

—  развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5-6 

классе. Всего часов по учебному плану: 34. Общая недельная нагрузка обучения составляет 1час 

в неделю: 34 часа в 5 классе, 34 часа в 6 классе 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

5 КЛАСС (34 ч) 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 
Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 
ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. 
Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 
народов России.  

Тема 2. Наш дом  — Россия. 
Россия  — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия 

как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. Что такое язык? 

 Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. Важность 

коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.  

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 
Русский язык  — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 

общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даѐт русский 

язык.  

Тема 5. Истоки родной культуры.  

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур 

и его причины. Единство культурного пространства России.  

Тема 6. Материальная культура. Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, 

техника. Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 
Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 
 Религия и культура. Что такое религия, еѐ роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование.  

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-нравственному развитию человека.  

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие).  

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

 

Тема 11. Семья  — хранитель духовных ценностей. 
Семья  — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам 

как духовно-нравственный долг человека. 

 Тема 12. Родина начинается с семьи. 
История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и семья? 

Что такое Родина и Отечество? 

 Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей.  

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 



Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в  литературе и произведениях разных видов искусства. 

 Тема 15. Труд в истории семьи.  
Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи.  

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 
Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. 

Семейные традиции.  

 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 
 

Тема 17. Личность  — общество  — культура. 
Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 12 Примерная рабочая 

программа 

 Тема 18. Духовный мир человека. 
Человек — творец культуры. Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. 

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации.  

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 
Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким.  

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России»   

 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность.  
Что такое история и почему она важна? История семьи  — часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость еѐ фальсификации. 

Преемственность поколений.  

Тема 21. Литература как язык культуры.  

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем нужны 

литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность.  

Тема 22. Взаимовлияние культур.  

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей.  

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 
Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России.  

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 
 Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая 

Родина  — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России.  
Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов.  

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 
 Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России.  

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 
Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей между 

людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах.  



Тема 28. Изобразительное искусство народов России.  
Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники 

разных народов России.  

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 
Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, 

морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в  его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). География культур России. Россия 

как культурная карта. Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. Россия — единая страна. Русский мир. 

Общая история, сходство культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов  

 

6 КЛАСС (34 ч) 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

 Тема 1. Мир культуры: его структура. 
 Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и 

социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс 

как один из источников формирования социального облика общества.  

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

 Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с 

многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем 

культурам народов России.  

Тема 3. История быта как история культуры. 
Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического развития 

народов России.  

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение труда. 

Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии 

и как они влияют на культуру и ценности общества? 

 Тема 5. Образование в культуре народов России. 
Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная 

обусловленность различных видов образования. Важность образования для современного мира. 

Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.  

Тема 6. Права и обязанности человека. 
Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы человека и 

гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации.  

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 
Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

 Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 
Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества 

с точки зрения материальной и духовной культуры народов России.  

 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

 

 Тема 9. Каким должен быть человек? 

 Духовно-нравственный облик и идеал человека. Мораль, нравственность, этика, этикет в 

культурах народов России. Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как еѐ 

ограничение. Общество как регулятор свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре 

народов России, единство человеческих качеств. Единство духовной жизни.  

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 



Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность 

как ценность.  

Тема 11. Религия как источник нравственности. Религия как источник нравственности и 

гуманистического мышления. Нравственный идеал человека в традиционных религиях. 

Современное общество и религиозный идеал человека. 

 Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. Гуманитарное знание и его 

особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-

нравственных ценностей.  

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 
Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. 

Почему нравственность важна?  

Тема 14. Самопознание (практическое занятие).  

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта.  

 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 
Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда.  

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 
Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. 

Милосердие, взаимопомощь.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние.  

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы Этика 

предпринимательства. Социальная помощь.  

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. 
Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение этих явлений в культуре 

общества.  

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 
Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтѐрство. 

Общественные блага.  

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры народов 

России. 
 Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления гуманизма в 

историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика 

общества.  

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. Духовно-

нравственные качества, необходимые представителям этих профессий.  

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. 
Благотворительность как нравственный долг. Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, 

учѐные, педагоги. Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом.  

Тема 23. Выдающиеся учѐные России. 
Наука как источник социального и духовного прогресса общества. Учѐные России. Почему важно 

помнить историю науки. Вклад науки в благополучие страны. Важность морали и нравственности 

в науке, в деятельности учѐных.  

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие).  
Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о  своей будущей профессии.  

 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 
 

Тема 25. Гражданин. Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина.  



Тема 26. Патриотизм. 

 Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?  

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные подвиги. 

Честь. Доблесть. 

 Тема 28. Государство. Россия  — наша Родина. 
Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое закон. 

Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. Российская 

гражданская идентичность.  

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). Какими качествами должен 

обладать человек как гражданин.  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 
 Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). Человек. Его образы в культуре. 

Духовность и нравственность как важнейшие качества человека.  

Тема32.  Человек и культура (проект). 

 Тема 33-34. Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

 Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают 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, окружающим людям и жизни в целом. 

 1. Патриотическое воспитание  
 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности. 

 2. Гражданское воспитание  
 Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных 

норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание  

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию. 

 3. Ценности познавательной деятельности  
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

 4. Духовно-нравственное воспитание  
 Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на 

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

ответственного отношения к собственным поступкам;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 



Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и  

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учѐтом назначения информации и еѐ аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

—  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

—  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

—  смысловое чтение; 

—  развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

—  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать своѐ мнение (учебное сотрудничество); 

—  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей  

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

—  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

—  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности (целеполагание); 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

—  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией(контроль и коррекция); 

—  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения (оценка); 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

Предметные результаты 



Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего Контрольные 
работы 

Практическ
ие работы  

Раздел 1. Россия – наш общий дом    10 ч. 

1 Зачем изучать курс «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России»? 

1 0 0  устный опрос 
 

2 Входная контрольная работа 1 0 0  устный опрос 
 

3 Язык и история  
 

1 0 0  устный опрос  

4 Русский язык — язык 

общения и язык 

возможностей 
 

1 0 0  устный опрос 

5 Истоки родной культуры 1 0 0  устный опрос 

6 Материальная культура 1 0 0  устный опрос  

7 Духовная культура 1 0 0  устный опрос 
 

8 Культура и религия 1 0 0  устный опрос 

9 Культура и образование 1 0 0  устный опрос 
 

10 Многообразие культур 
России (практическое 
занятие) 

1 0 0.5  устный опрос;  

практическая работа 

Раздел 2 . Семья и духовно-нравственные ценности  6 ч. 

11 Семья – хранитель 
духовных ценностей 

1 0 0  устный опрос 
 



12 Родина начинается с семьи 1 0 0  устный опрос 
 

13 Традиции семейного 
воспитания в России 

1 0 0  устный опрос 
 

14 Образ семьи в культуре 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

15 Труд в истории семьи 1 0 0  устный опрос  

16 Семья в современном мире  

(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

Раздел 3. Духовно-нравственное богатство личности    3 ч. 

17 Личность- общество - 
культура 

1 0 0  устный опрос 

18 Духовный мир человека. 
Человек – творец культуры. 

1 0 0  устный опрос 

19 Личность и духовно-
нравственные ценности. 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

Раздел 4. Культурное единство России  13ч. 

20 Историческая память как 
духовно-нравственная 
ценность 

1 0 0  устный опрос 

21 Литература как язык 
культуры 

1 0 0  устный опрос 

22 Взаимовлияние культур 1 0 0  устный опрос 

23 Духовно-нравственные 
ценности российского 
народа 

1 0 0  устный опрос 

24 Регионы России: культурное 
многообразие 

1 0 0  устный опрос 

25 Праздники в культуре 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

26 Памятники архитектуры в 
культуре народов России 

1 0 0  устный опрос 



27 Музыкальная культура 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

28 Изобразительное искусство 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

29 Фольклор и литература 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

30 Промежуточная аттестация 
(Итоговая проектная работа) 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

31 Промежуточная аттестация 
(Итоговая проектная работа) 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

32 Единство страны – залог 
будущего России 

1 0 0  устный опрос 

Раздел 5. Обобщение 2 ч. 
 

33 Повторение по курсу 1 0 0  устный опрос, 
итоговый контроль 

34 Повторение по курсу 1 0 1  устный опрос, 
итоговый контроль 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы  

Раздел 1. Культура как социальность  8ч. 

1 Мир культуры: его 
структура 

1 0 0  устный опрос 
 

2 Культура России: 
многообразие регионов 

1 0 0  устный опрос, 
практическая работа 

3 История быта как 
история культуры 

1 0 0  устный опрос;  

4 Прогресс: технический и 
социальный 

1 0 0  устный опрос; 



5 Образование в культуре 
народов России 

1 0 0  устный опрос; 

6 Права и обязанности 
человека 

1 0 0  устный опрос; 

7 Общество и религия: 
духовно-нравственное 
взаимодействие 

1 0 0  устный опрос; 

8 Современный мир: самое 
важное ( практическое 
занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 
практическая работа 

Раздел 2. Человек и его отражение в культуре  6ч. 

9 Каким должен быть 
человек? Духовно-
нравственный облик и 
идеал человека. 

1 0 0  устный опрос; 

10 Взросление человека в 

культуре народов России 

1 0 0  устный опрос;  

11 Религия как источник 
нравственности 

1 0 0  устный опрос, 
практическая работа 

12 Наука как источник 
знаний о человеке и 
человеческом 

1 0 0  устный опрос; 

13 Этика и нравственность 
как категории духовной 
культуры 

1 0 0  устный опрос; 

14 Самопознание 
(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос; 

практическая работа 

Раздел 3. Человек как член общества  10ч. 

15 Труд делает человека 
человеком 

1 0 0  устный опрос 

16 Подвиг: как узнать 
героя? 

1 0 0  устный опрос 

17 Люди в обществе: 
духовно-нравственное 
взаимовлияние 

1 0 0  устный опрос 



18 Проблемы современного 
общества как отражение 
его духовно-
нравственного 
самосознания 

1 0 0  устный опрос 

19 Духовно-нравственные 
ориентиры социальных 
отношений 

1 0 0  устный опрос 

20 Гуманизм как 
сущностная 
характеристика духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 0 0  устный опрос 

21 Социальные профессии; 
их важность для 
сохранения духовно-
нравственного облика 
общества 

1 0 0  устный опрос 

22 Выдающиеся 
благотворители в  
истории. 
Благотворительность как 
нравственный долг 

1 0 0  устный опрос 

23 Выдающиеся ученые 
России 

1 0 0  устный опрос 

24 Моя профессия  

( практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 

практическое занятие 

Раздел 4. Родина и патриотизм  8 ч. 

25 Гражданин 1 0 0  устный опрос 

26 Патриотизм 1 0 0  устный опрос 

27 Защита Родины: подвиг 
или долг? 

1 0 0  устный опрос 

28 Государство . Россия – 
наша Родина. 

1 0 0  устный опрос 

29 Гражданская 

идентичность  

(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 

практическое занятие 

30 Моя школа и мой класс 1 0 0,5  устный опрос, 

практическое занятие 



(практическое занятие) 

31 Человек: какой он? 
(практическое занятие) 

1 0 0,5  устный опрос, 

практическое занятие 

32 Человек и культура  

( проект) 

1 0 0  устный опрос 

Раздел 5. Обобщение 2ч. 
 

33 Итоговый проект «Что 
значит быть человеком?» 

1 0 0  устный опрос 

34 Итоговое повторение по 
курсу 

1 0 1  устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.21 Краеведение Историческое «История Оренбуржья» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

 Конституция РФ. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими 

в силу с 01.09.2013 г.) 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (п. 3.3. «Развитие образования»); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

Утв. Расп. Правит. РФ от 07 февр. 2011 г. № 163-р.; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. от 01.02.2012 г.); 

 «Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Оренбургской области, реализующие программы общего образования», 

утверждѐнный приказом департамента образования Оренбургской области от 31.03.2005 

№ 574 (с последующими изменениями); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год», утвержденный приказом Минобрнауки  РФ 

от 30 января 2013 г. № 26755; 

 Учебный план МОАУ «СОШ №24» г. Оренбурга на 2022-2024 учебный год 

 Футорянский Л.И. «История Оренбуржья» учебное пособие.2000 г. 

 Зобов Ю.С. « История Оренбуржья» Оренбург 1996 г. 

 Злобин Ю.П., Поляков А.Н. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ в двух частях. Ч.1 С древнейших времен до 1920 г. 

Оренбург «Орлит-А». 2008 

 Футорянский Л.И., Лабузов В.А. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ в двух частях. Ч.2 Попытка построения социализма. 

Переход к рыночной экономике. 1920-е – конец 20 века. Оренбург «Орлит-А». 2008 

 

  

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688


2.2 Ведущие целевые установки в предмете «Историческое краеведение»: 

Главная цель изучения исторического краеведения в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей малой Родины, страны и человечества в целом, активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

2.3 Цели обучения с учетом специфики предмета: 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 освоение систематизированных знаний об истории родного края, формирование целостного 

представления о месте и роли Оренбуржья в историческом процессе 

  приоритетное развитие у учащихся исторического мышления при опоре на их знания о 

прошлом своей Родины и всего мира 

 стремление к взвешенному подходу к раскрытию достижений и негативных явлений и 

процессов в развитии Отечества в исторической ретроспективе 

 проведение связи истории Родины и истории семьи учащихся, которая отражает один из 

важнейших каналов социализации школьников, развития личностного восприятия 

общественно-политических событий, в том числе исторических. 

 освоение историко-краеведческих знаний как база для осознания взаимосвязей социальных 

общностей 

  накопление опыта необходимого для дальнейшего самостоятельного изучения истории 

края, поселка и района (рассматривать привычные сельские объекты, повседневные 

предметы, музейные  экспонаты, семейные архивы как источники знаний о прошлом и 

современной  истории, культуре поселка и извлекать из них нужную информацию; 

пользоваться справочной и краеведческой литературой, добывать информацию в общении с 

родственниками, односельчанами; ориентироваться в сельской среде, по карте, в адресной 

системе). 

 

2.5 Задачи обучения предмету «Историческое краеведение»: 

 

Задачи изучения исторического краеведения в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах оренбургской истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями 

Оренбургской области; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран 

 стремиться пробудить у учащихся познавательный процесс к поселку и району, и к 

его изучению; 



 способствовать осмыслению и систематизации имеющихся у школьников знаний о 

поселке, освоению новых; 

 формирование новых, необходимых для его самостоятельного познания, а также 

оценочных суждений; 

 привлечь учащихся к познавательной, поисково-исследовательской деятельности. 

 

2.6 Общая характеристика учебного предмета: 

      Историческое краеведение на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого 

Оренбургского края. Знания об историческом опыте  оренбуржцев и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

     Посредством программы реализуются три основные функции исторического краеведения, 

как раздела истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ 

многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

       Содержание курса исторического краеведения конструируется на следующих 

принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения 

и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 



-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность 

и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

2.7 Общая характеристика учебного процесса: 

При преподавании предмета «Историческое краеведение» используются следующие 

технологии: 

1) классическое лекционное обучение; 

2) обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

3) система "консультант"; 

4) обучение с помощью учебной книги; самостоятельная работа; 

5) система "малых групп"; дифференцированные способы обучения; 

6) система "репетитор" - индивидуальное обучение; 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии 

свободного воспитания. 

г) Гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. 

Они "исповедуют" идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру 

в его творческие силы, отвергая принуждение. 

д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-

субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают 

цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ребенку 

свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. 

Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к 

результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 

С остальными предметами учебного плана история связана следующим образом: 

1.Русский язык, литература.  

При знакомстве с новыми терминами, понятиями обязательно даѐтся их этимология 

(происхождение, перевод, значение). Анализируются исторические документы, фрагменты 

из художественных произведений, художественной литературы, и сопоставление их с 

соответствующими описаниями, характеристиками и оценками в учебниках истории. 

2. География. 

История современного Оренбуржья сложна и разнообразна, это разнообразие зависит 

от особенностей географического положения, природных условий, социальной структуры 

региона. Фактически в курсе географии и краеведения изучаются одни и те же процессы с 

учетом специфики каждого предмета. Использование потенциала межпредметных связей 



курсов истории и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях 

пространственной организации мира, социально-экономическом развитии стран на разных 

этапах развития, закрепляет умение оперировать статистическим, табличным, 

картографическим материалом. 

3.Информатика. 

Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках истории 

и обществознания текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что позволяет 

применять учителю и обучающимся в деятельности различные источники информации. 

 

2.8 Обоснование выбора УМК 

 

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и содержанию 

Федерального образовательного стандарта по истории. В дидактическом и методическом 

отношении учебники являются продолжением друг друга и являются составной частью 

завершенной линии учебников по историческому краеведению для основной школы. Кроме 

того авторы учебников и используемой дополнительной литературы сами являются 

оренбуржцами, учеными-историками, что обеспечивает многообразие фактов и их 

историческую достоверность. Подход, на котором базируются все учебники комплекта, и 

тщательный отбор фактического материала позволяют авторам сохранить преемственность 

между частями комплекта. В учебно-методический комплект не входят рабочие тетради для 

учащихся с разнообразными познавательными и игровыми заданиями, методические 

пособия для учителей с различными вариантами проведения уроков, дополнительными 

вопросами, заданиями, тестами, а также книги для чтения, поэтому контроль знаний будет 

осуществляться на основе материалов, составленных самим преподавателем. 

 

2.9 Место учебного предмета «Историческое краеведение» в учебном плане: 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классе по 1 часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

При планировании учебного процесса выбрано оптимальное соотношение 

последовательности рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения 

регионального материала.     В ряде случаев объединено изучение сюжетов отечественной и 

региональной (внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы 

истории культуры и др.). 

 

2.10 Результаты освоения предмета «Историческое краеведение»: 

Предполагается, что результатом изучения краеведения в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения краеведения в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина субъекта РФ, страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 



Метапредметные результаты изучения краеведения в основной школе выражаются 

в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения краеведения учащимися 7 класса включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

3. Содержание учебного предмета. 
Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта Оренбуржья и России, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

 образование и развитие региона; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения 

власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи 

политической истории; 

 развитие духовной и художественной культуры; 

 развитие отношений между народами, проживающими на территории Оренбуржья 

(соседство, завоевания, преемственность). 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. 

Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 



исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 

Оренбургской оласти, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и 

их участников. Важная мировоззренческая задача курса «Историческое краеведение» 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости Оренбургской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами российской истории. 

Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении 

истории края и населяющих его народов, города, села, семьи. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родного края, осознанию своей гражданской и социальной 

идентичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 

составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания 

и уважения ими других людей и культур. 

 

3.1 Распределение содержания: 

 
Введение (1ч.) 

    Знакомство с новым предметом, в котором показывается, что наш край имеет свою 

отличительную историю освоения его человеком и живущие в нем в настоящее время люди 

различны по своему национальному составу, начиная с глубокой древности,  у всех был свой 

путь развития, хотя в настоящее время они представляют одну семью. Показать место края в 

истории политического и экономического развития России. Работа с терминами. Основным 

учебным пособием является учебник  История Оренбургская  Злобина  Ю.П., Поляков А.Н., 

Л.И. Футорянского. 

 

Тема 1. Оренбургский край с древнейших времен до середины16 в. (2 часа) 
 Эпохи: палеолит, неолит, бронзовый век, железный век – и их влияние на развитие 

населения края. Древнейшие города: Аркаим, Аландский город. Сарматы. Тюркский период. 

 

Тема 2. Оренбургский край во второй половине 16в. – первая половина18 в. (4 часа) 
    Причины и характер движения русских на Урал. Казаки. Основание Оренбурга. 

Крестьянская, промысловая и правительственная колонизация, присоединение Оренбургской 

области к России. Первоначальное освоение края русскими. Социальные отношения, 

культура и быт населения. Первые крепости пограничной линии: Переволоцкая, 

Новосергиевская, Татищевская                         

 

Тема 3. Оренбургский край во второй половине 18 в. (4 часа). 
     Оренбургская губерния в 50-е – начале 70-х гг. 19 века. Пугачевский бунт. Оренбургский 

этап. Численность и этнический состав населения, экономическое развитие поселка и района. 

Оренбуржье во второй половине 70-х-90-х гг. 18 века. 

 

Тема 4.Оренбургская губерния  в первой половине 19 века (5 часов). 



Территория, население, экономическое развитие. Развитие капитализма в промышленности и 

положении рабочих, развитие капитализма в сельском хозяйстве. Оренбургский край в войне 

1812 года. Оренбургское тайное общество. Политические ссыльные губернии. В.А. 

Перовский на посту губернатора. Просвещение, наука и культура. 

 

Тема 5. Оренбургская губерния во второй половине 19 века (5 часов). 

Административные преобразования в Оренбургской губернии в 50-начале 80-х гг 19 вв. 

Губерния в период великих либеральных реформ Александра 2. Административное 

устройство, экономика и население в пореформенный период. Образование и культура во 

второй половине 19 века. Переволоцк во второй половине 19 века. Заселение северных 

территорий немцами. 

 

Тема 6.Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений начала ΧΧ в.(8 

часов). 
Экономика и социальные отношения. Рост населения, состояние промышленности и 

сельского хозяйства. Губерния в период русско-японской войны. Ссылка социал – 

демократов, революция 1905-1907гг., годы реакции. Столыпинская реформа. Оренбуржье и 

Первая мировая война. События 1917 г. в Оренбуржье. Гражданская война на территории 

Оренбуржья. Революционное движение, деятельность РСДРП, образование Оренбургского 

Совета рабочих и солдатских депутатов и уездных советов в крае. Результаты крестьянского 

движения, расстановка политических сил, установление советской власти в Оренбургской 

губернии. Партийные и комсомольские ячейки в Переволоцком районе. Социалистические 

преобразования в крае. Белое движение и контрреволюционный переворот ноября 1918г. 

Диктатура Дутова. Казачье движение. Борьба с Дутовщиной. Восстановление советской 

власти. 

 

Тема 7. Подготовка и защита проектов (4 часа). 

 

Контрольный урок (1 час). 

3.2 Перечень практических работ: 

Работа с картами, исследовательские работы, анкетирование, интервьюирование, 

работа в музее 

 

3.3 Перечень демонстраций: 

Демонстрационный материал включает в себя исторические карты и презентации. 

Данный вид наглядности сопровождает все ключевые темы курса. 

 

3.4 перечень примерных тем проектов и исследовательских работ: 

1. История моей семьи 

2. Топонимические названия Переволоцкого района 

3. История учреждений села Кубанка Переволоцкого района 

4. Выдающиеся односельчане 

5. Живая легенда 

6. Ветераны войн на территории Кубанского сельского совета: истории и судьбы 

7. Труженники тыла 

8. Быт немецкого населения в 19 в. 

9. Жизнь села в 20-начале 21 вв. 

10. Оренбуржье глазами иностранцев 

11. Традиции и обычаи немцев Оренбуржья 

12. Немецкая национальная кухня 



13. Культурные традиции татар, башкир 

14. Русская и украинская культура на территории Оренбуржья 

15. Интерьер, домашняя утварь  

16. Национальный костюм (возможны более специализированные темы: Головные уборы, 

украшения… Праздничная одежда…Ритуальная (лучше свадебная) 

одежда…Обрядовые и этикетные нормы, связанные с одеждой…Городской костюм и 

одежда сельского населения) 

17. Традиции воспитания детей у народов, населяющих Оренбуржье 

18. Школьный музей 

19. Почему так называется…(Происхождение и название нас. пункта, названия улиц, 

площадей, урочищ, водных источников)  

20. Виртуальная экскурсия по селу 

21. История школы – страница истории моего села 

22. Татищев в Переволоцком районе 

23. Сражения Гражданской войны в Переволоцком районе 

24. Долгожители нашего села 

25. Иконы и другая церковная атрибутика  

4. Тематическое планирование 
 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Оренбургский край с древнейших времен до 

середины16 в. 

2 

3 Оренбургский край во второй половине 16в. – первая 

половина18 в. 

4 

4 Оренбургский край во второй половине 18 в. 4 

5 Оренбургская губерния  в первой половине 19 века 5 

6 Оренбургская губерния во второй половине 19 века 5 

7 Оренбургская губерния в период войн и социальных 

потрясений начала ΧΧ в. 

8 

8 Подготовка и защита проектов 4 

9 Контрольный урок 1 

Итого:  34 часа 

 

 



 

2.1.22 Финансовая грамотность 

Пояснительная записка 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 Курс «Финансовая грамотность. Современный мир» для 8—9 

классов(предметная область «Общественно-научные предметы») 

представляет собой инновационный образовательный продукт, отражающий 

современные тенденции общего и дополнительного образования, 

интегрирующий различные учебные предметы (математика, 

обществознание, история, география),но в месте с тем имеющий свой 

объект изучения для школьников. 

Современное общество очень быстро меняется во всех сферах. 

Особо динамичными являются области науки, техники, технологий 

производства и оказания различных услуг, что вынуждает современного 

человека следовать за этими изменениями, быть активным, хорошо 

ориентироваться в большом потоке информации, осваивать различные не 

только профессиональные, но и повседневные бытовые технологии. Эти 

тенденции также отражаются на области личных финансов современной 

семьи, и в том числе современного подростка. Уже с раннего детства 

ребѐнок имеет дело с деньгами: он совершает покупки в магазине 

(нередко и в интернет-магазине), копит на какую-то желанную вещь, 

является потребителем семейных, школьных и общественных благ, имеет 

карманные деньги и распоряжается ими. 

Знания в области личных финансов приобретают особую 

актуальность для подростка с 14 лет, когда согласно российскому 

законодательству несовершеннолетний может открывать вклады и, как 

следствие, иметь дебетовые банковские карты. А на совершение покупок 

через Интернет, ведение электронных кошельков вообще нет возрастных 

ограничений. Именно сфера так называемых повседневных финансов 

вбирает в себя достижения науки и техники: появляются новые 

технологии оплаты и финансовые продукты, оградить от использования 

которых ни детей, ни взрослых практически невозможно. Тем более 

грамотное пользование финансовыми инструментами позволяет не 

только решать повседневные задачи (например, оплата покупок, 

совершение платежей, формирование накоплений и сбережений, 

инвестирование и др.), но и повышать личное и семейное благосостояние. 

Современные дети быстрее взрослых начинают использовать 

различные инновационные финансовые технологии и продукты. Они 

очень быстро понимают принципы их работы, включают их в 

повседневную жизнь, используют для решения бытовых задач (например, 

покупка компьютерных игр в Интернете, оплата билетов в кино с 

помощью бесконтактных технологий и др.). Но нередко при совершении 



 

различных финансовых действий дети не задумываются об элементарных 

правилах финансовой безопасности и легко поддаются на уловки 

мошенников, поэтому необходимо обучить их не только грамотному 

взаимодействию с финансовыми организациями, но и безопасному 

использованию различных финансовых инструментов. 

Современное школьное образование призвано не только, 

заложить фундамент в понимание устройства мира и его 

составных элементов, но и научить действовать на опережение в 

этом мире. Это означает, что нужно не только дать ученикам 

конкретную фактическую информацию, но и создать для них 

условия для освоения обобщѐнных способов разумного 

поведения в различных сферах жизни человека. Данный курс и 

по содержанию, и по формам организации учебной деятельности 

способен решить эту педагогическую задачу в части финансовой 

и во многом экономической и правовой грамотности. 

В рамках данного курса предполагается обучение 

учащихся финансовой грамотности, оснащение будущего 

потребителя финансовых услуг важными жизненными 

финансовыми знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни любого человека. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

Целью курса является формирование финансовой 

грамотности у учащихся 8—9 классов на базовом уровне, 

отражающем финансовые потребности подростка14—16лет. 

Задачи курса: 

формирование элементарных знаний обустройстве 

финансового рынка, о финансовых институтах и 

организациях, с которыми сталкивается любой человек в 

современном обществе; формирование базовых ценностей, 

отражающих идею грамотного финансового поведения, 

включающего бережное отношение к личным, семейным, 

школьным, общественным финансовым и физическим 

ресурсам; 

формирование чувства ответственности за взятые на себя 

обязательства, понимания возможности и необходимости 

защиты прав потребителя финансовых услуг в случае их 

нарушения; формирование предметных умений, 

включающих способность работать с различными 

источниками финансовой информации, использовать 

разнообразные финансовые инструменты, вести 

элементарные финансовые расчѐты (процентные ставки, 



 

бюджет, обменный курс валют и др.); 

формирование компетенций поиска альтернативных 

решений жизненных задач с помощью финансовых услуг и 

продуктов, их оценки с позиции собственных критериев 

выбора и осуществление наиболее разумного выбора для 

конкретных условий. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Финансовая грамотность. Современный мир», в 

отличие от общеобразовательных и элективных курсов, имеет 

более интерактивный характер, позволяет учащимся включаться 

в процесс обучения не только  в школе, но и за еѐ пределами. 

Вместе с тем данный курс должен преподаваться за 

пределами классно-урочной системы, быть более насыщенным и 

деятельностным для учеников. Само содержание финансовой 

грамотности даѐт для этого множество возможностей. 

Особенность внеурочного характера курса отражается в 

использовании дополнительных форм занятий, 

которыенередкооченьсложновключитьвучебнуюпрограммуперво

йполовиныдня. Это такие формы занятий, как учебная 

экскурсия, учебная игра, занятие—презентация учебных 

достижений обучающихся. 

Из целей, задач и форм обучения следует, что курс имеет 

метапредметный универсальный и практический характер.
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Планируемые результаты предмета Финансовая грамотность 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. 

Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 
Среди метапредметных результатов обучения выделяются регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия(УУД). 
Регулятивные УУД: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности через понимание 
необходимости инвестирования в свой человеческий капитал. Обучающийся 
сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 
идентифицировать собственные проблемы, которые можно решить с 
использованием услуг финансовых организаций; 
разрабатывать способы решения проблем в области личных финансов; 
ставить финансовые цели свойственной деятельности; формулировать 
учебные задачи как шаги для достижения поставленной цели практической 
финансовой деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, указывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения финансовых целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и практических финансовых задач. Обучающийся 
сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и практической  
финансовой задачей и составлять алгоритм их выполнения;   
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов  
решения учебных и практических финансовых задач; выстраивать жизненные 
планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов 
и самостоятельно искать способы решения задач в области личных 
финансов; 
составлять план решения финансовой проблемы (выполнение проекта, 
проведение исследования); 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию в связи с пониманием инвестирования в человеческий капитал. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
Обучающийся сможет: 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
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характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта. 

Познавательные УУД: 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии ) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от 
частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя еѐ в контексте 
решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 
с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 
критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 
взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
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высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра 
в рамках диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
использовать вербальные средства (средств алогической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; использовать 
невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитанием от 

новации к труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Таким образом, в результате обучения по данному предмету ученик научится: 

- Принимать рациональные финансовые решения в сфере управления личным и 

финансами; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям инструментам взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

- основам управления налоговым и платежами с целью снижения налоговых 

расходов в условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых 

рисков; 

- составлять личный финансовый план. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- распознавать принципы функционирования финансовой системы современного 

государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных 

источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; решать 

финансовые задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

Современные деньги: что это такое и какие риски их сопровождают. 
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Понятия и знания: деньги, функции денег, номинал, эмитент, эмиссия, 

двухуровневая банковская система, центральный банк, коммерческий банк, денежно-

кредитная политика, стоимость денег, инфляция, покупательная способность, валюта, 

валютный курс, цена заимствования, виды денег (наличные, безналичные, электронные, 

иностранная валюта, квазиденьги, цифровые деньги), инструменты управления 

безналичными деньгами, конвертация валюты, комиссия, блокчейн, криптовалюта, риск, 

величина риска, финансовый риск, девальвация, валютный риск, процентный риск, 

операционный риск. 

Семейный бюджет: как управлять им в современном обществе 

Понятия и знания: семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, 

необязательные и излишние расходы, крупные, средние и мелкие расходы, финансовая 

подушка безопасности, обдуманная покупка, эмоциональная покупка, кешбэк, 

дистанционные покупки, безопасные покупки в Интернете, риски при покупке товаров и 

услуг, источники семейных доходов, денежные и не денежные доходы, регулярные, 

временные и разовые доходы, номинальные, располагаемые и реальные располагаемые 

доходы, активные и пассивные доходы, бюджет семьи, профицит, дефицит, правила 

ведения семейного бюджета. 

Личный доход подростка: какие возможности есть в современном обществе 

для его формирования. 

Понятия и знания: полная дееспособность, эмансипация, недееспособный, 

малолетний, несовершеннолетний, личные доходы подростка и их виды, 

предпринимательская деятельность, трудовые отношения, трудовая дееспособность, 

гражданско-правовые отношения, особенности трудовых прав подростка, премия, 

заработная плата, подоходный налог, ИНН, СНИЛС. 

Услуги финансовых организаций: что нужно современному подростку. 

Понятия и знания: услуга, финансовые услуги, финансовые организации, банк, 

Банк России, микрофинансовые организации, физическое лицо, юридическое лицо, 

инвестиционные компании, инвестиции, прибыль, убыток, инвестор, негосударственные 

пенсионные фонды, страховые компании, платѐжная система, финансовый инструмент, 

финансовый продукт, банковский счѐт, банковский вклад, договор банковского вклада, 

сумма вклада, система страхования вкладов, параметры вкладов, капитализация, 

банковская карта, виды банковских карт, кредитная история, правила пользования 

банковскими картами, аутентификация, PIN-код, мобильный банк, интернет-банк, 

издержки и выгоды пользования банковскими картами, правила безопасного 

использования банковских карт с применением различных инструментов, взаимные 

обязанности банка и держателя банковских карт, накопление, эмоциональная и 

финансовая цель, грамотное составление плана накоплений, источники накоплений 

подростка, страхование, само страхование, взаимное страхование, страховой фонд, 

страховой случай, страховщик, страхователь, застрахованное лицо, 

выгодоприобретатель, страховой полис, страховая сумма, франшиза, страховая выплата, 

страховая премия, страховые взносы, страховые и не страховые риски, имущественное 

страхование, ОСА-ГО, личное страхование, медицинское страхование, пенсионное 

страхование, социальное страхование, туроператор, турагент, способы выгодной 

покупки билетов на самолѐт, лоукостер, чартерный рейс, регулярный рейс, способы 

выгодного обеспечения проживания вовремя путешествий, хостел, способы выгодного 

оформления медицинской страховки, способы минимизации затрат при посещении 

музеев, выставок, экскурсий, потребитель, базовые права потребителя финансовых 

услуг, моральный вред, способы возмещения потерь потребителю, способы защиты прав 

потребителя финансовых услуг, Роспотребнадзор, финансовый омбудсмен, 

мошенничество, финансовые пирамиды.  

Человек и государство: как наладить взаимовыгодные финансовые 

отношения. 
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Понятия и знания: финансы, финансовая система государства, общественные 

блага, государственный бюджет, расходы государственного бюджета, облигации, 

государственные облигации, доходы государственного бюджета, налоги, налоговая 

система России, виды налогов (федеральные, региональные и местные, прямые и 

косвенные),налогоплательщик, объект налогообложения, налоговая база, налоговая 

ставка, имущественный налог, кадастровая стоимость, земельный налог, транспортный 

налог, НДФЛ, личный кабинет налогоплательщика, пеня, штраф, налоговая декларация, 

налоговый вычет, виды налоговых вычетов (стандартный, социальный, имущественный, 

профессиональный). 

Современный человек:  как  инвестировать  в  себя  

 Понятия и знания: человеческий капитал, индивидуальный человеческий 

капитал, факторы, влияющие на человеческий капитал, индекс человеческого развития, 

инвестиции в человеческий капитал, виды инвестиций и способы инвестиций в 

человеческий капитал, современный человек. 

Подведѐм итоги 

           Все дидактические единицы курса. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Современные деньги: что это такое и какие риски их сопровождают 

1.1 

Современные 

деньги: что это 

такое и какие 

риски их 

сопровождают 

5  1  

Итого по разделу 5  

Раздел 2. Семейный бюджет: как управлять им в современном обществе 

2.1 

Семейный бюджет: 

как управлять им в 

современном 

обществе 

6    

Итого по разделу 6  

Раздел 3.Личный доход подростка: какие возможности есть в современном обществе 

для его формирования  

3.1 

Личный доход 

подростка: какие 

возможности есть в 

современном 

обществе для его 

формирования  

5 1   

Итого по разделу 5  

Раздел 4. Услуги финансовых организаций: что нужно современному подростку 

4.1 

Услуги 

финансовых 

организаций: что 

нужно 

современному 

подростку 

8  1  

Итого по разделу 8 
 

 

Раздел 5. Человек и государство: как наладить взаимовыгодные финансовые 

отношения 

5.1 

Человек и 

государство: как 

наладить 

взаимовыгодные 

финансовые 

отношения 

6 1   

Итого по разделу 6  
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Раздел 6. Современный человек: как инвестировать в себя 

6.1 

Современный 

человек: как 

инвестировать в 

себя  

3  1  

Итого по разделу  3  

Раздел 7. Подведѐм итоги 

7.1 

Проверка уровня 

финансовой 

грамотности  

1    

Итого по разделу  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 3  
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 2.1.23 Введение в информатику 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развитияобучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; 

устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование 

по разделам и темамкурса; даѐт распределение учебных часов по тематическим разделам курса 

и последовательность ихизучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса,возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа 

определяет количественные икачественные характеристики учебного материала для первого 

года изучения, в том числе длясодержательного наполнения разного вида контроля 

(промежуточной аттестации обучающихся,всероссийскихпроверочныхработ, 

государственнойитоговойаттестации). Рабочая программа по предмету информатика 

составлена с учетом рабочей программы воспитания МОАУ «СОШ №51» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА». 

 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырѐх тематических разделов: 

1. цифровая грамотность; 

2. теоретические основы информатики; 

3. алгоритмы и программирование; 

4. информационные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Обязательная часть учебного плана примерной основной образовательной программы 

основного общего образования не предусматривает обязательное изучение курса информатики 

в 5–6 классах. Время на данный курс образовательная организация может выделить за счѐт части 
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учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Программа по 

информатике для 5–6 классов составлена из расчѐта общей учебной нагрузки 68 часов за 2 года 

обучения: 1 час в неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе. Первое знакомство современных 

школьников с базовыми понятиями информатики происходит на уровне начального общего 

образования в рамках логико-алгоритмической линии курса математики; в результате изучения 

всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование компетентности учащихся в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), необходимой им для дальнейшего обучения. Курс информатики основной 

школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даѐт 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Изучение информатики в 5–

6 классах поддерживает непрерывность подготовки школьников в этой области и обеспечивает 

необходимую теоретическую и практическую базу для изучения курса информатики основной 

школы в 7–9 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
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5 класс 

Цифровая грамотность 

Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными устройствами и другими 

элементами цифрового окружения. Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее 

по программе. Мобильные устройства. Основные компоненты персональных компьютеров и мобильных 

устройств. Процессор. Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Программы для 

компьютеров. Пользователи и программисты. Прикладные программы (приложения), системное 

программное обеспечение (операционные системы). Запуск и завершение работы программы 

(приложения). Имя файла (папки, каталога). 

     Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Браузер. Поиск информации на веб-странице. Поисковые 

системы. Поиск информации, по ключевым словам, и по изображению. Достоверность информации, 

полученной из Интернета.  Правила безопасного поведения в Интернете. Процесс аутентификации. Виды 

аутентификации (аутентификация по паролям, аутентификация с помощью SMS, биометрическая 

аутентификация, аутентификация через географическое местоположение, многофакторная 

аутентификация). Пароли для аккаунтов в социальных сетях. Кибербуллинг. 

Теоретические основы информатики  
Информация в жизни человека. Способы восприятия информации человеком. Роль зрения в получении 

человеком информации. Компьютерное зрение. Действия с информацией. Кодирование информации. 

Данные — записанная (зафиксированная) информация, которая может быть обработана 

автоматизированной системой. Искусственный интеллект и его роль в жизни человека. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. Циклические алгоритмы. 

Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или текстового программирования. 

Информационные технологии 
Графический редактор. Растровые рисунки. Пиксель. Использование графических примитивов. 

Операции с фрагментами изображения: выделение, копирование, поворот, отражение. Текстовый редактор. 

Правила набора текста. Текстовый процессор. Редактирование текста. Проверка правописания. Расстановка 

переносов. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, 

выравнивание. Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. 

Компьютерные презентации. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими 

слайдами. 

 

6 класс  

Цифровая грамотность 
Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Иерархическая файловая система. Файлы и папки (каталоги). Путь к файлу (папке, каталогу). Полное имя 

файла (папки, каталога). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание, 

копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Поиск файлов 

средствами операционной системы. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов. Встроенные антивирусные средства операционных систем.  

Теоретические основы информатики 
Информационные процессы. Получение, хранение, обработка и передача информации (данных). 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Информационный объѐм данных. Бит  — минимальная единица количества 

информации — двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. Характерные размеры файлов 

различных типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм).  

Алгоритмизация и основы программирования 
Среда текстового программирования. Управление исполнителем (например, исполнителем Черепаха). 

Циклические алгоритмы. Переменные. Разбиение задачи на подзадачи, использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур). Процедуры с параметрами. 

Информационные технологии 
Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора или 

других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. Текстовый процессор. 

Структурирование информации с помощью списков. Нумерованные, маркированные и многоуровневые 

списки. Добавление таблиц в текстовые документы. Создание компьютерных презентаций. Интерактивные 

элементы. Гиперссылки. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениеинформатикив5–6классахнаправленонадостижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета  

Патриотическоевоспитание: 

 ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческомуинаучномунаследию;по

ниманиезначенияинформатики как науки в жизни современного общества; 

заинтересованностьвнаучныхзнанияхоцифровойтрансформации современного общества  

Духовно-нравственноевоспитание: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдей 

спозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальныхпоступков,втомчислевсетиИнтернет  

Гражданское воспитание: 

 представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе,втом

числевсоциальных сообществах;соблюдениеправилбезопасности,втомчисле 

навыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;ориентация на совместную деятельность при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтой учебной деятельности; 

стремление оценивать своѐ поведениеи поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков Ценности научного 

познания: 

 наличие представлений об информации, информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующихсовременномууровнюразвитиянаукииобщественной 

практики; интерес к обучению и познанию; любознательность; стремление к 

самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьи формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности  

Формированиекультурыздоровья: 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств ИКТ  

Трудовоевоспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанных на достижениях науки информатики и научно технического прогресса  

 Экологическоевоспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере 

экологическихпроблемипутейихрешения,втомчислесучѐтомвозможностей ИКТ  

 Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальныхролей,соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобществен

ногоповедения,формсоциальной жизни в группах и сообществах, в том числе в 

виртуальном пространстве  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы по информатике отражают 

овладение универсальными учебнымидействиями—познавательными,коммуникативными, 

регулятивными  

 

Универсальные познавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

 умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицироват

ь,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев)  

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 оцениватьприменимостьидостоверностьинформации,полученной в ходе исследования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитиив новых условиях и контекстах  

Работасинформацией: 

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

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидо

виформпредставления; 

 выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами,инымиграфическимиобъектамииихкомбинациями; 

 оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
 запоминатьисистематизироватьинформацию  

 

Универсальные и коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 выбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов  

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениик

онкретнойпроблемы,в том числе при создании информационного продукта; 

 приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельности 

посбору,обработке,передаче,формализацииинформации; 
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коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякач

ественногорезультатапо своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продуктпокритериям,самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой  

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующие решения; 

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

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать выбор варианта решения задачи; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом объекте 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешение к меняющимся 

обстоятельствам; вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям  

Эмоциональныйинтеллект: 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыи намерения другого  

Принятиесебяидругих: 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокругдаже в условиях открытого доступа  

 к любым объѐмам информации 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

 соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими 

элементами цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного поведения 

в Интернете; 

 называтьосновныекомпонентыперсональныхкомпьютеров и мобильных устройств, 

объяснять их назначение; 

 пониматьсодержаниепонятий«программноеобеспечение», 

 «операционнаясистема»,«файл»; 

 искатьинформациювИнтернете(втомчислепоключевым 

словам,поизображению);критическиотноситьсякнайден- ной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной информации; 

 запускать прикладные программы (приложения) и завершать их работу; 

 пояснятьнапримерахсмыслпонятий«алгоритм»,«исполнитель», «программа 

управления исполнителем», «искусственный интеллект»; 

 составлятьпрограммыдляуправленияисполнителемвсреде 

блочногоилитекстовогопрограммированиясиспользованием последовательного 

выполнения операций и циклов; 

 создавать,редактировать,форматироватьисохранятьтекстовыедокументы;знатьправиланаб

оратекстов;использовать автоматическую проверку правописания; устанавливать свойства 

отдельных символов, слов и абзацев; иллюстрировать документы с помощью 

изображений; 

 создаватьиредактироватьрастровыеизображения;использовать инструменты графического 

редактора для выполнения операций с фрагментами изображения; 

 создаватькомпьютерныепрезентации,включающиетекстовую и графическую информацию  
 

6 класс 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы: записывать полное имя 

файла или папки (каталога), путь к файлу или папке (каталогу); 

 работать с файловой системой персонального 

компьютерасиспользованиемграфическогоинтерфейса:создавать,копировать,перемещать,

переименовыватьиудалятьфайлыи папки (каталоги), выполнять поиск файлов; 

 защищатьинформацию,втомчислеперсональныеданные, 

отвредоносногопрограммногообеспечениясиспользованием встроенных в операционную 

систему или распространяемых отдельно средств защиты; 

 пояснять на примерах смысл понятий «информационный процесс», «обработка 

информации», «хранение информации», «передача информации»; 

 иметь представление об основных единицах измерения информационного объѐма данных; 

 сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

 разбиватьзадачинаподзадачи; 

 составлятьпрограммыдляуправленияисполнителемвсреде текстового программирования, в 

том числе с использованием цикловивспомогательныхалгоритмов(процедур)спараметрами; 

 объяснятьразличиемеждурастровойивекторнойграфикой; 

 создаватьпростыевекторныерисункиииспользоватьихдля иллюстрации создаваемых 

документов; 

 создавать и редактироватьтекстовые документы, содержащие списки, таблицы; 

 создавать интерактивные компьютерные презентации, в том числе с элементами анимации  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс (34 часа) 

1часвнеделю,всего—34часа, 

практических работ - 17, контрольных  - 3, резервноевремя – 2 ч. 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, 

и количество часов, 

отводимое на их 

изучение 

 

 

Учебное содержание 

 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы 

(науровнеучебныхдействий) 

 

Виды, формы 

контроля 

 

ЭОР 

Раздел 1. Цифровая грамотность (8 часов) 

Тема 1.Компьютер — 

универсальное 

вычисли- тельное 

устройство, 

работающее по 

программе (3 часа) 

Правилагигиеныибезопасности при 

работе с компьютерами, мобильными 

устройствами 

идругимиэлементамицифрового 

окружения.  

Компьютер — универсальное 

вычислительное устройство, 

работающеепопрограмме.Мобильные 

устройства.Основные компоненты 

персональных компьютеров и 

мобильных устройств.Процессор. 

Оперативная и долговременная 

память.Устройствавводаивывода. 

 

Всероссийская проверочная работа 

Приводитьпримерыситуацийправил

ьного и неправильного поведения 

вкомпьютерномклассе,соблюдения 

инесоблюдениягигиеническихтребо

ваний при работе с компьютерами. 

Называть основные компоненты 

персональных компьютеров и 

мобильных устройств, объяснять их 

назначение. 

Объяснятьработуустройствкомпьют

ера с точки зрения организации 

процедур ввода и вывода 

информации 

Устный опрос; 

Экспресс тест; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://bosova.ru/metodist/a

uthors/informatika/3/eor5.ph

p 

 

Тема2.Программы 

для компьютеров  

Программы для компьютеров. 

Пользователи и программисты. 

Прикладныепрограммы (приложения), 

Объяснять содержание понятий 

«программноеобеспечение»,«опера

ционная система», «файл».  

Тестирование; 

Практическая 

https://bosova.ru/metodist/a

uthors/informatika/3/eor5.p

hp 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php


 

Файлыипапки(3часа) системное программное обеспечение 

(операционные 

системы).Запускизавершениеработы 

программы (приложения). 

Имяфайла(папки,каталога).  

Практическиеработы 
1. Запуск, работа и завершение работы 

клавиатурного тренажѐра 

2. Создание, сохранение и загрузка 

текстового и графического файла  

3. Выполнение основных операций с 

файлами и папками (создание, 

переименование, сохранение)  

Определять программные средства, 

необходимыедляосуществленияинф

ормационных процессов при 

решении задач 

 

 

работа 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

Онлайн тест 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru

/testview/116960-

informatika-5-klass-

vkhodnoj-test 

Тема 3.Сеть. 

Интернет. Правила 

безопасного 

поведения в 

Интернете (2 часа) 

Сеть. Интернет.Веб-страница, веб-

сайт.Браузер.Поискинформации на веб-

странице.Поисковые системы.Поиск 

информации по ключевым словам и по 

изображению.Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Правила безопасного поведения 

вИнтернете.Процессаутентификации.Ви

ды аутентификации (аутентификация 

по паролям, аутентификация с 

помощью SMS, биометрическая 

аутентификация, аутентификация через 

географическое местоположение, 

многофакторная аутентификация). 

Паролидляаккаунтоввсоциальных 

сетях. Кибербуллинг.  

Практическиеработы 

1.Поиск информации по ключевым 

словам и по изображению. Сохранение 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Осуществлять поиск 

информации по ключевым словам и 

по изображению. Обсуждать 

способы проверки достоверности 

информации, полученной из 

Интернета. Обсуждать ситуации, 

связанные с безопасным 

поведением в Интернете. Различать 

виды аутентификации. Различать 

«слабые» и «сильные» пароли. 

Анализировать возможные 

причины кибербуллинга и 

предлагать способы, как его 

избежать 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://znanio.ru/media/pr-

poisk-informatsii-po-

klyuchevym-slovam-s-

ispolzovaniem-razlichnyh-

poiskovyh-sistem-2767509 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/116960-informatika-5-klass-vkhodnoj-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/116960-informatika-5-klass-vkhodnoj-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/116960-informatika-5-klass-vkhodnoj-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/116960-informatika-5-klass-vkhodnoj-test
https://znanio.ru/media/pr-poisk-informatsii-po-klyuchevym-slovam-s-ispolzovaniem-razlichnyh-poiskovyh-sistem-2767509
https://znanio.ru/media/pr-poisk-informatsii-po-klyuchevym-slovam-s-ispolzovaniem-razlichnyh-poiskovyh-sistem-2767509
https://znanio.ru/media/pr-poisk-informatsii-po-klyuchevym-slovam-s-ispolzovaniem-razlichnyh-poiskovyh-sistem-2767509
https://znanio.ru/media/pr-poisk-informatsii-po-klyuchevym-slovam-s-ispolzovaniem-razlichnyh-poiskovyh-sistem-2767509
https://znanio.ru/media/pr-poisk-informatsii-po-klyuchevym-slovam-s-ispolzovaniem-razlichnyh-poiskovyh-sistem-2767509


 

найденной информации 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (3 часа) 

Тема4.Информация в 

жизни человека 

(3часа) 

Информация в жизни человека. 

Способы восприятия информации 

человеком. Роль зрения в получении 

человеком информации. Компьютерное 

зрение. Действия с информа-цией. 

Кодирование информации. Данные — 

записанная (зафиксированная) 

информация, которая может быть 

обработана автоматизи-рованной 

системой. Искусственный интеллект и 

его роль в жизни человека 

Практическиеработы 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Различатьвидыинформациипоспосо

бам еѐ восприятия человеком 

Осуществлять кодирование и 

декодирование информации 

предложенным способом. 

Приводитьпримерыпримененияиску

сственного интеллекта 

(робототехника, беспилотные 

автомобили, интеллектуальные 

игры, голосовые помощники и пр.) 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

http://www.lbz.ru/metodist/autho

rs/informatika/3/files/eor5/presen

tations/5-7-1-kodirovanie-

informacii.ppt 

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/bd5

2dc17-c9f6-4948-8a59-

dfa9ab96dee1/?interface=catalog 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bd52dc17-c9f6-4948-8a59-dfa9ab96dee1/?interface=catalog


 

1. Электронный практикум 

«Координатная плоскость» 

Раздел 3.Алгоритмизация иосновыпрограммирования (10часов) 

Тема5.Алгоритмы 

иисполнители(2часа) 

Понятие алгоритма.Исполнители 

алгоритмов.Линейные алгоритмы. 

Циклические алгоритмы. 

 

Практическиеработы 
1. Среда программирования «Кумир». 

Исполнитель «Робот» 

2. Среда программирования «Кумир». 

Исполнитель «Робот» 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Приводить примеры 

неформальных и формальных 

исполнителей в окружающем мире.  

Приводитьпримерыциклических 

действий в окружающем мире. 

Тестирование; 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://nsportal.ru/shkola/informa

tika-i-

ikt/library/2014/03/12/kakimi-

byvayut-algoritmy 

https://nsportal.ru/shkola/informa

tika-i-

ikt/library/2018/02/25/praktiches

kaya-rabota-sreda-

programmirovaniya-kumir 

Тема6.Работавсреде 

программирования 

(8часов) 

Составлениепрограммдляуправления 

исполнителем в среде блочного или 

текстового программирования  

Практические работы 

1.Знакомствососредойпрограммировани

я «ЛогоМиры»  

2.Реализация линейных алгоритмов в 

среде программирования «ЛогоМиры»  

3.Реализация циклических алгоритмов в 

среде программирования«ЛогоМиры»  

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства.  

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач. 

 http://www.myshared.ru/slide/37

9614/ 

https://pmdatalesson.1c.ru/ 

 

https://nsportal.ru/shkola/informa

tika-i-

ikt/library/2018/02/25/praktiches

kaya-rabota-sreda-

programmirovaniya-kumir 

 Раздел4.Информационныетехнологии(12 часов) 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/03/12/kakimi-byvayut-algoritmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/03/12/kakimi-byvayut-algoritmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/03/12/kakimi-byvayut-algoritmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/03/12/kakimi-byvayut-algoritmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
http://www.myshared.ru/slide/379614/
http://www.myshared.ru/slide/379614/
https://pmdatalesson.1c.ru/
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir


 

Тема7.Графический 

редактор (3 часа) 

Графический редактор. Растровые 

рисунки. Пиксель. Использование 

графическихпримитивов.Операциисфра

гментамиизображения: 

выделение,копирование,поворот, 

отражение.  

Практическиеработы 

1Создание и редактирование 

простогоизображения с помощью 

инструментов растрового графического 

редактора.  

2Работасфрагментамиизображения с 

использованием инструментов 

графического редактора. 

Раскрыть смысл изучаемых 

понятий. Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства.  

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач. 

Планировать последовательность 

действий при создании и 

редактировании растрового 

изображения 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://bosova.ru/metodist/a

uthors/informatika/3/eor5.p

hp 

 

 

Тема8.Текстовый 

редактор(6часов) 

Текстовыйредактор.Правила набора 

текста.  

Текстовыйпроцессор.Редактирование 

текста.Проверка 

правописания.Расстановка переносов. 

Свойства символов.Шрифт.Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные).Полужирное и 

курсивное начертание.Свойства 

абзацев: границы, абзацный отступ, 

интервал, выравнивание. Вставка 

изображений в текстовые 

документы.Обтекание изображений 

текстом.  

Практическиеработы 

1. Создание небольших текстовых 

документов посредством 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач. 

Анализировать преимущества 

создания текстовых документов на 

компьютере по сравнению с 

рукописным способом. 

Практическая 

работа; 

 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://easyen.ru/load/infor

matika/5_klass/urok_11_vv

od_teksta_tekstovye_doku

menty/114-1-0-8410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://easyen.ru/load/informatika/5_klass/urok_11_vvod_teksta_tekstovye_dokumenty/114-1-0-8410
https://easyen.ru/load/informatika/5_klass/urok_11_vvod_teksta_tekstovye_dokumenty/114-1-0-8410
https://easyen.ru/load/informatika/5_klass/urok_11_vvod_teksta_tekstovye_dokumenty/114-1-0-8410
https://easyen.ru/load/informatika/5_klass/urok_11_vvod_teksta_tekstovye_dokumenty/114-1-0-8410


 

квалифицированного, клавиатурного 

письма 

с использованием базовых средств 

текстовых редакторов.  

2. Редактирование текстовых 

документов (проверка правописания; 

расстановка переносов).  

3. Форматирование текстовых 

документов (форматирование символов 

и абзацев).  

4. Вставка в документ изображений. 

https://bosova.ru/metodist/a

uthors/informatika/3/eor5.p

hp 

 

Тема9. Компьютерная 

презентация (3 часа) 

Компьютерные 

презентации.Слайд.Добавлениенаслайд

текста и изображений.Работа с 

несколькими слайдами.  

Практическиеработы 

1,2.Созданиепрезентациинаоснове 

готовых шаблонов. 

 

Итоговое контрольное тестирование 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства.  

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач 

Практическая 

работа;  

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://easyen.ru/load/informatika

/5_klass/urok_30_sozdanie_dviz

hushhikhsja_izobrazhenij/114-1-

0-15492 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

317457-itogovyj-test-po-

informatike-dlya-5-klassa 

 Резервноевремя—2часа 

 
 
6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1часвнеделю,всего—34часа, 

практических работ - 16, контрольных  - 3, резервноевремя – 2 часа 

 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://easyen.ru/load/informatika/5_klass/urok_30_sozdanie_dvizhushhikhsja_izobrazhenij/114-1-0-15492
https://easyen.ru/load/informatika/5_klass/urok_30_sozdanie_dvizhushhikhsja_izobrazhenij/114-1-0-15492
https://easyen.ru/load/informatika/5_klass/urok_30_sozdanie_dvizhushhikhsja_izobrazhenij/114-1-0-15492
https://easyen.ru/load/informatika/5_klass/urok_30_sozdanie_dvizhushhikhsja_izobrazhenij/114-1-0-15492
https://onlinetestpad.com/ru/test/317457-itogovyj-test-po-informatike-dlya-5-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/317457-itogovyj-test-po-informatike-dlya-5-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/317457-itogovyj-test-po-informatike-dlya-5-klassa


 

Примерные темы, 

раскрывающие 

данный раздел 

программы, 

и количество часов, 

отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы 

(на уровне учебных действий) 

Виды, формы 

контроля 
ЭОР 

Раздел 1. Цифровая грамотность (4 часа) 

Тема 1. Компьютер  

(1 час) 

Типы компьютеров: персональные 

компьютеры, встроенные компьютеры, 

суперкомпьютеры 

 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Характеризовать типы 

персональных компьютеров. 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://infourok.ru/materia

l.html?mid=17879 

https://testedu.ru/test/infor

matika/6-klass/vxodnoj-

test-po-informatike.html 

Тема 2. Файловая 

система (2 часа) 

Иерархическая файловая система. Файлы и 

папки (каталоги). Путь к файлу (папке, 

каталогу). Полное имя файла (папки, 

каталога). Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок 

(каталогов). Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Практические работы 

1. Работа с файлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, 

копирование, перемещение, переименование 

и удаление файлов и папок (каталогов)  

2. Поиск файлов средствами операционной 

системы 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Выполнять основные операции с 

файлами и папками.  

Находить папку с нужным файлом 

по заданному пути. 

Письменный 

опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://lbz.ru/metodist/aut

hors/informatika/3/eor6.ph

p 

https://easyen.ru/load/info

rmatika/6_klass/urok_3_ra

zmer_fajla/115-1-0-19243 

https://www.sites.google.c

om/a/i-

dist.ru/informacionnye-

tehnologii-ucebnoe-

posobie/operacionnye-

sistemy-personalnogo-

komputera/prakticeskaa-

rabota-no3 

http://school14.neftekams

k.ru/teacher/dok/dok2/r2.h

tml 

https://infourok.ru/material.html?mid=17879
https://infourok.ru/material.html?mid=17879
https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/vxodnoj-test-po-informatike.html
https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/vxodnoj-test-po-informatike.html
https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/vxodnoj-test-po-informatike.html
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://easyen.ru/load/informatika/6_klass/urok_3_razmer_fajla/115-1-0-19243
https://easyen.ru/load/informatika/6_klass/urok_3_razmer_fajla/115-1-0-19243
https://easyen.ru/load/informatika/6_klass/urok_3_razmer_fajla/115-1-0-19243
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/prakticeskaa-rabota-no3
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/prakticeskaa-rabota-no3
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/prakticeskaa-rabota-no3
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/prakticeskaa-rabota-no3
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/prakticeskaa-rabota-no3
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/prakticeskaa-rabota-no3
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/prakticeskaa-rabota-no3
https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/prakticeskaa-rabota-no3
http://school14.neftekamsk.ru/teacher/dok/dok2/r2.html
http://school14.neftekamsk.ru/teacher/dok/dok2/r2.html
http://school14.neftekamsk.ru/teacher/dok/dok2/r2.html


 

Всероссийская проверочная работа 

Тема 3. Защита 

от вредоносных 

программ (1 час) 

Компьютерные вирусы и другие 

вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. Встроенные 

антивирусные средства операционных 

систем 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Осуществлять защиту 

информации 

от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://nsportal.ru/shkol

a/informatika-i-

ikt/library/2014/09/03/k

ompyuternye-virusy-i-

antivirusnye-

programmy 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (6 часов) 

Тема 4. Информация 

и информационные 

процессы  

(2 часа) 

Информационные процессы. Получение, 

хранение, обработка и передача информации 

(данных)  

Практические работы 

1. Преобразование информации, 

представленной в форме таблиц и диаграмм, 

в текст 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Приводить примеры 

информационных процессов в 

окружающем мире. Выбирать 

форму представления информации 

в зависимости от поставленной 

задачи.  

Осуществлять обработку 

информации по заданному 

алгоритму.  

Разрабатывать алгоритм 

преобразования информации. 

Практическая 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»;  

https://bosova.ru/metodi

st/authors/informatika/3

/eor7.php 

https://znanio.ru/media/

prakticheskaya-rabota-

po-teme-

preobrazovanie-v-

tablitsu-

suschestvuyuschego-

teksta-2570725 

 

Тема 5 Двоичный код 

(2 часа) 

Двоичный код Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном 

алфавите Количество всевозможных слов 

(кодовых комбинаций) фиксированной 

длины в двоичном алфавите Преобразование 

любого алфавита к двоичному 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий Подсчитывать количество 

всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной 

длины в двоичном алфавите 

Письменный 

опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

https://bosova.ru/met

odist/authors/informat

ika/3/eor7.php 

 

https://youtu.be/JfQFj

Id4-oo 

Тема 6 Единицы 

измерения 

Информационный объѐм данных. Бит — 

минимальная единица количества 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий Применять в учебных и 

Письменный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7318/start/250

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/09/03/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/09/03/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/09/03/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/09/03/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/09/03/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/09/03/kompyuternye-virusy-i-antivirusnye-programmy
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-teme-preobrazovanie-v-tablitsu-suschestvuyuschego-teksta-2570725
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-teme-preobrazovanie-v-tablitsu-suschestvuyuschego-teksta-2570725
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-teme-preobrazovanie-v-tablitsu-suschestvuyuschego-teksta-2570725
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-teme-preobrazovanie-v-tablitsu-suschestvuyuschego-teksta-2570725
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-teme-preobrazovanie-v-tablitsu-suschestvuyuschego-teksta-2570725
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-teme-preobrazovanie-v-tablitsu-suschestvuyuschego-teksta-2570725
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-teme-preobrazovanie-v-tablitsu-suschestvuyuschego-teksta-2570725
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://youtu.be/JfQFjId4-oo
https://youtu.be/JfQFjId4-oo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/


 

информации (2 часа) информации — двоичный разряд. Байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. Характерные 

размеры файлов различных типов (страница 

текста, электронная книга, фото- графия, 

запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм) 

Контрольное тестирование 

«Теоретические основы информатики» 

практических задачах соотношения 

между единицами измерения 

информации  

Сравнивать размеры текстовых, 

графических, звуковых файлов и 

видеофайлов 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

750/ 

 

https://youtu.be/_r5OZ

ULRVHM 

 

https://testedu.ru/test/inf

ormatika/7-

klass/ediniczyi-

izmereniya-informaczii-

i-obem-

informaczii.html 

Раздел 3. Алгоритмизация и основы программирования (12 часов) 

Тема 7. Основные 

алгоритмические 

конструкции (8 часов) 

Среда текстового программирования. 

Управление исполнителем (например, 

исполнителем Черепаха). Циклические 

алгоритмы. Переменные  

Практические работы 

1 Разработка программ для управления 

исполнителем в среде текстового 

программирования 

с использованием циклов  

2 Разработка программ в среде текстового 

программирования, реализующих простые 

вычислительные алгоритмы  

3 Разработка диалоговых про- грамм в среде 

текстового программирования 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Выявлять общие черты и 

различия в средах блочного и 

текстового программирования.  

Анализировать готовые алгоритмы 

управления исполнителем, 

исправлять в них ошибки.  

Применять алгоритмические 

конструкции «следование» и 

«цикл» 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://lbz.ru/metodist/a

uthors/informatika/3/eor

6.php 

https://easyen.ru/load/m

etodika/kompleksy/kata

log_ssylok_na_komplek

s_razrabotok_informtik

a_6_klass 

 

https://nsportal.ru/shkol

a/informatika-i-

ikt/library/2018/02/25/p

rakticheskaya-rabota-

sreda-

programmirovaniya-

kumir 

Тема 8. 

Вспомогательные 

алгоритмы (4 часа) 

Разбиение задачи на подзадачи, 

использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур). Процедуры с параметрами 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Осуществлять разбиение 

задачи на подзадачи. 

Тестирование;  

Практическая 

работа; 

https://lbz.ru/metodist/a

uthors/informatika/3/eor

6.php 

http://informaks.narod.r

https://youtu.be/_r5OZULRVHM
https://youtu.be/_r5OZULRVHM
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/ediniczyi-izmereniya-informaczii-i-obem-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/ediniczyi-izmereniya-informaczii-i-obem-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/ediniczyi-izmereniya-informaczii-i-obem-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/ediniczyi-izmereniya-informaczii-i-obem-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/ediniczyi-izmereniya-informaczii-i-obem-informaczii.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/ediniczyi-izmereniya-informaczii-i-obem-informaczii.html
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/katalog_ssylok_na_kompleks_razrabotok_informtika_6_klass
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/katalog_ssylok_na_kompleks_razrabotok_informtika_6_klass
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/katalog_ssylok_na_kompleks_razrabotok_informtika_6_klass
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/katalog_ssylok_na_kompleks_razrabotok_informtika_6_klass
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/katalog_ssylok_na_kompleks_razrabotok_informtika_6_klass
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
http://informaks.narod.ru/algo_baz.htm


 

Контрольное тестирование 

«Алгоритмизация и основы 

программирования» 

Практические работы 

1. Разработка программ для управления 

исполнителем в среде текстового 

программирования с использованием 

вспомогательных алгоритмов (процедур)  

2. Разработка программ для управления 

исполнителем в среде текстового 

программирования, в том числе с 

использованием вспомогательных 

алгоритмов (процедур) с параметрами 

Анализировать работу готовых 

вспомогательных алгоритмов 

(процедур).  

Самостоятельно создавать 

вспомогательные алгоритмы 

(процедуры) для решения 

поставленных задач 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

u/algo_baz.htm 

 

https://nsportal.ru/shkol

a/informatika-i-

ikt/library/2015/02/23/k

ontrolnaya-rabota-po-

teme-algoritmizatsiya-i-

osnovy 

 

https://nsportal.ru/shkol

a/informatika-i-

ikt/library/2018/02/25/p

rakticheskaya-rabota-

sreda-

programmirovaniya-

kumir 

 

 

 

Раздел 4. Информационные технологии (10 часов) 

Тема 9. Векторная 

графика (3 часа) 

Векторная графика. Создание векторных 

рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ 

(приложений). Добавление векторных 

рисунков в документы. 

Практическая работы 

1. Исследование возможностей векторного 

графического редактора Масштабирование 

готовых векторных изображений  

2. Создание и редактирование изображения 

базовыми средствами векторного редактора 

(по описанию)  

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач. 

Планировать последовательность 

действий при создании векторного 

изображения.  

Сравнивать растровые и векторные 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7329/start/

251100/ 

 

 

 

https://znanio.ru/medi

a/prakticheskaya-

rabota-po-

informatike-sozdanie-

vektornyh-

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/02/23/kontrolnaya-rabota-po-teme-algoritmizatsiya-i-osnovy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/02/23/kontrolnaya-rabota-po-teme-algoritmizatsiya-i-osnovy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/02/23/kontrolnaya-rabota-po-teme-algoritmizatsiya-i-osnovy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/02/23/kontrolnaya-rabota-po-teme-algoritmizatsiya-i-osnovy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/02/23/kontrolnaya-rabota-po-teme-algoritmizatsiya-i-osnovy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/02/23/kontrolnaya-rabota-po-teme-algoritmizatsiya-i-osnovy
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/02/25/prakticheskaya-rabota-sreda-programmirovaniya-kumir
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-informatike-sozdanie-vektornyh-izobrazhenij-2699452
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-informatike-sozdanie-vektornyh-izobrazhenij-2699452
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-informatike-sozdanie-vektornyh-izobrazhenij-2699452
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-informatike-sozdanie-vektornyh-izobrazhenij-2699452
https://znanio.ru/media/prakticheskaya-rabota-po-informatike-sozdanie-vektornyh-izobrazhenij-2699452


 

3. Разработка простого изображения с 

помощью инструментов векторного 

графического редактора (по собственному 

замыслу) 

 

 

изображения (цветопередача, 

возможности масштабирования, 

размер файлов, сфера применения) 

izobrazhenij-2699452 

 

 

 

Тема 10 Текстовый 

процессор (4 часа) 

Текстовый процессор. Структурирование 

информации с помощью списков. 

Нумерованные, маркированные и 

многоуровневые списки Добавление таблиц в 

текстовые документы  

Практические работы 

1. Создание небольших текстовых 

документов с нумерованными, 

маркированными и многоуровневыми 

списками  

2. Создание небольших текстовых 

документов с таблицами  

3. Создание одностраничного документа, 

содержащего списки, таблицы, иллюстрации 

 

 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства  

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач 

Практическая 

работа; 

Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7330/start/250

610/ 

 

 

https://infourok.ru/prakt

icheskaya-rabota-po-

informatike-na-temu-

sozdanie-i-oformlenie-

markirovannyh-

numerovannyh-i-

mnogourovnevyh-

spiskov-2-kurs-sp-

5536124.html 

Тема 11. Создание 

интерактивных 

компьютерных 

презентаций (3 часа) 

Создание компьютерных презентаций. 

Интерактивные элементы. Гиперссылки  

Практические работы 

1. Создание презентации с гиперссылками  

2. Создание презентации с интерактивными 

элементами 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства.  

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Тестирование. 

https://lbz.ru/metodist/a

uthors/informatika/3/eor

6.php 

 

 

 

https://testedu.ru/test/inf

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-na-temu-sozdanie-i-oformlenie-markirovannyh-numerovannyh-i-mnogourovnevyh-spiskov-2-kurs-sp-5536124.html
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/itogovyij-test-po-informatike-6-klass.html


 

 

Итоговое контрольное тестирование за 

курс 6 класса 

для решения типовых задач. 

Планировать структуру 

презентации с гиперссылками.  

Планировать структуру 

презентации с интерактивными 

элементами 

ormatika/6-

klass/itogovyij-test-po-

informatike-6-

klass.html 

Резервное время — 2 часа 

 

 



 

2.1.24 Профориентация  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
АКТУАЛЬНОСТЬИНАЗНАЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедераль
ного государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, ориентирована на обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 
достижениепланируемыхрезультатов освоения 
Программыосновногообщегообразованиясучётомвыбораучастни
камиобразовательных отношений курсов внеурочной 
деятельностиЭтопозволяетобеспечитьединствообязательныхтре
бованийФГОСвовсёмпространствешкольногообразования:нетоль
конауроке,ноизаегопределами 

Актуальностьреализацииданнойпрограммыобусловленапотре
бностьюподростковвсамоопределении,втомчислевопределении  
сферы  будущей  профессиональной  деятельностиА это влечёт за 
собой необходимость в педагогическом 
сопровождениипрофессиональногосамоопределенияшкольников,
вразвитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 
деятельности, в формировании готовности школьников к 
выборупрофессиональногопутиикобучению  в  течение  всей  
жизниЭти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном 
процессеРаботапопрограммевнеурочнойдеятельности«Профорие
нтация»позволитпедагогуреализоватьэтиактуальныедляличност
ногоразвитияучащегосязадачи 

Программастанетвостребованнойкакшкольниками,  
которыепланируютпослеокончанияосновнойшколыпродолжитьо
бучение в колледжах и техникумах, так и теми, кто 
планируетполучить среднее образование в стенах школыСегодня 
профессионалулюбойсферыдеятельностинеобходимовладетьнаб
оромуниверсальныхнавыков,поэтомупрограмма  
ориентировананавсехшкольниковвнезависимостиотпрофиля(нап
равленности)предполагаемойбудущейпрофессии 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯКУРСА «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Курс «Профориентация» нацеленнапомощьучащемуся: 
восвоениинад профессиональными 



 

компетенциями(навыковобщения,навыковработывкоманде,н
авыковповедениявконфликтной ситуации, навыков 
сотрудничества, навыков принятия решений и 
ответственности за них тд).Эти навыкиявляются важными для 
любой профессии, владение ими 
позволитучащемусявбудущемреализоватьсебякаквпрофессио
нальнойсфере,такивличнойжизни; 

в ориентации в мире профессий и в способах получения 
профессиональногообразования.Этопозволитучащемусявбольшей 
степени самостоятельно делать выборы в профессиональной 
сфере, объективнее оценивать свои шансы на 
получениепрофессии,корректироватьсвойшкольныйобразователь
ныймаршрут; 
в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностейЭти 
навыки помогут учащемуся стать увереннее в себе, честнее с 
самим собой, понимать и оценивать степень влияниядругих 
людей на свои решения, в том числе в сфере выборапрофессии; 
в формировании и развитии трёх компонентов готовности 
кпрофессиональномусамоопределению:мотивационно-
личностного(смыслового),когнитивного(карьернаяграмотность)и
деятельностного; 
впланированиижизненногоипрофессиональногопути.Этопозволит 
учащемуся строить образ своего будущего, видеть 
задачи,которыепредстоитрешитьдлядостиженияэтогообраза; 
в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой 
деятельности.Это позволит ему видеть социальный 
характерлюбоготруда,пониматьестественностькаждодневныхусил
ий как для повышения своего будущего 
профессиональногоуровня,такидляобычноготрудавсемье,водворес
воегодома 
 

МЕСТОКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»ВУЧЕ

БНОМПЛАНЕ 

Программареализованавработесошкольниками9классов 
Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках 
которыхпредусмотрены такие формы работы, как беседы, 
дискуссии,мастер-
классы,экскурсиинапроизводство,решениякейсов,встречиспред
ставителямиразныхпрофессий,профессиональные пробы, 
коммуникативные и деловые игры, 
консультациипедагогаипсихолога. 
занятияпроводятся1развнеделю 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ПРОФОРИЕНТ
АЦИЯ» 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостижен
ияшкольникамиследующихличностных,метапредметныхипред
метныхобразовательныхрезультатов 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Всферегражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализации 
его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересовдругихлюдей,скоторымишкольникампредстоитвзаимо
действоватьврамкахреализациипрограммы«Профориентация»; 
готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности; 
выстраивание доброжелательных отношений с 
участникамикурсанаосновевзаимопониманияивзаимопомощи 
Всферепатриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурн
ом и многоконфессиональном обществе, 
проявлениеинтересакпознаниюистории,культурыРоссийскойФе
дерации,своегокрая,народовРоссии; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, 
к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, с которыми школьникибудут 
знакомиться в ходе профориентационных 
экскурсийнапредприятиясвоегорегиона 
Всфередуховно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственно
говыбора; 



 

готовность оцениватьсвоёповедениеипоступки, 
поведениеипоступки   других   людей   с   позиции   
нравственныхиправовыхнормс  учётом  осознания  последствий  
поступков; 
осознание важности свободы и необходимости брать на 
себяответственностьвситуацииподготовкиквыборубудущейпрофе
ссии 
Всфереэстетическоговоспитания: 

осознание важности художественной культуры как 
средствакоммуникации и самовыражения для представителей 
многихпрофессий; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства, 
втомчислеприкладного; 
стремление создавать вокруг себя эстетически 
привлекательнуюсредувнезависимостиоттойсферыпрофессиональн
ойдеятельности,которойшкольникпланируетзаниматьсявбудущем 
Всферефизическоговоспитания,формированиякультурыздоровь

яиэмоциональногоблагополучия: 

осознание необходимости соблюдения правил безопасности 
влюбойпрофессии,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинте
рнет-среде; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка 
наздоровыйобразжизни; 
способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,вызванным
необходимостьюпрофессиональногосамоопределения, осмысляя 
собственный опыт и выстраивая 
дальнейшиецели,связанныесбудущейпрофессиональнойжизнь
ю; 
умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуп
равлятьсобственнымэмоциональнымсостояниемдляэкономиивнут
реннихресурсов; 
сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаоши
бкуитакогожеправадругогочеловека 
Всферетрудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач 
(в рамках семьи, образовательной организации, города,края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнятьтакогородадеятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе знаний, полученных 
входеизучениякурса«Профориентация»; 



 

осознание важностиобучениянапротяжениивсей   
жизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенео
бходимыхуменийдляэтого; 
готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 
осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойобразовательной 
траектории и жизненных планов с учётом личных 
иобщественныхинтересовипотребностей 
Всфереэкологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения, 
в том числе в процессе ознакомления с 
профессиямисферы«человек-природа»; 
активноенеприятиедействий, приносящих вред 
окружающейсреде,втомчислеосознаниепотенциальногоущербапри
роде, который сопровождает ту или иную 
профессиональнуюдеятельность; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойс
ред 
Всферепониманияценностинаучногопознания: 
ориентацияв деятельности, связаннойсосвоениемкурса  
«Профориентация», на современную систему научных 
представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,п
рироды и общества, взаимосвязях человека с природной 
исоциальнойсредой; 
овладение языковой и читательской культурой как 
средствомпознаниямира, средством самосовершенствования 
человека,втомчислевпрофессиональнойсфере; 
овладение основными навыками исследовательской 
деятельностивпроцессеизучениямирапрофессий,установканаосмы
слениесобственногоопыта,наблюдений,поступковистремление 
совершенствовать пути достижения цели 
индивидуальногоиколлективногоблагополучия 
Всфереадаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприрод

нойсреды: 

освоение социального опыта, основных социальных 
ролей,соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормипр
авилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппах 
и сообществах, включая семью, группы, 
сформированныепопрофессиональномупризнаку; 



 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, 
в том числе умение учиться у других людей, 
осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпет
енции из опыта других, проходить 
профессиональныепробывразныхсферахдеятельности; 
навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьосознаватьде
фицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсво
ёразвитие,втомчислепрофессиональное; 
умение оперировать терминами и представлениями в 
областиконцепцииустойчивогоразвития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
обществаиэкономики;умениеоцениватьсвои действия 
сучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодоле
ниявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 
способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисхо
дящие изменения и их последствия, формулироватьи оценивать 
риски и последствия, формировать опыт, 
уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными 

познавательнымидействиями: 
выявлятьдефицитинформацииотойилиинойпрофессии,необходим
ойдляполнотыпредставленийоней,инаходитьспособыдлярешенияв
озникшейпроблемы; 
использовать вопросы как инструмент для познания 
будущейпрофессии; 
аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 
оценивать на применимость и достоверность 
информации,полученнойвходеработысинтернет-источниками; 
самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам
проведённогообсуждениявгруппеиливпаре; 
прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событий
иихпоследствия,связанныесвыборомбудущейпрофессии; 
выдвигатьпредположенияовозможномростеипаденииспросанат
уилиинуюспециальностьвновыхусловиях; 
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоиске и 
отборе информации, связанной с 
профессиональнойдеятельностьюилидальнейшимобучением; 



 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьин
формациюразличныхвидовиформпредставления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационныхисточниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации, предназначенную для остальных 
участниковкурса«Профориентация» 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы основного общего 
образования представлены с учётом специфики 
содержанияпредметныхобластей,затрагиваемыхвходепрофорие
нтационнойдеятельностишкольников.  

 
СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Раздел1.Введениевкурсвнеурочнойдеятельности 
«Профориентация»(5ч) 

Знакомство участников программыИгры и упражнения, 
помогающиепознакомитьсяОжиданиякаждогошкольникаигруп
пывцеломотсовместнойработыПонятие«профессия»О чём люди 
думают прежде всего, когда задумываются о буду-щей 
профессииОдна профессия на всю жизнь или сто профессий на 
одну жизньПримеры профессиональных судеб известных 
учёных, писателей, изобретателей, артистовРазвилки 
напрофессиональномпути 
ОсобенностисовременногорынкатрудастраныирегионаПрофессии  
прошлого,  настоящего,  будущего Профессии  членов семей 
школьников и педагогических работников школыС чего начать 
проектирование собственного 
профессиональногопутиПервыйвыбор,связанныйс  будущей  
профессией,  
которыйделаетшкольникпослеполученияаттестатаобосновномобщ
ем образованииСобственный ранжированный список пред-
почитаемыхпрофессий:перваяверсия 
Профессиилюдей,скоторымиучащиесясталкиваютсяпопути из 
дома в школуОбщее и особенное каждой профессииЧто важно 
для людей любой профессииПрофессиональные 
инадпрофессиональные навыкиСовременные исследования 
обопределяющей роли надпрофессиональных навыков 
человекадля поиска работы, карьерного роста, самореализации 



 

в профессииПрофессии,которыеушливпрошлое 



 

Раздел2.Универсальныенавыки(14ч) 

Вербальная и невербальная коммуникация и их роль в 
профессиональнойжизничеловекаУстнаяиписьменнаяречь.Нуж
но ли профессионалу быть грамотным? Общение как умение не 
только высказывать свои мысли, но и слушать 
чужиеНевербальные средства общенияЖесты, мимика, 
телодвижения как источник информации о человеке (например, 
для потенциального работодателя)Влияние интонации на 
слушателяЭффективная коммуникация.Что значит быть 
«активнымслушателем»? Основные правила делового 
этикетаСоставление перечня профессий, для представителей 
которых навыккоммуникацииявляетсяприоритетным 
ПониманиекакосновавзаимоотношениймеждулюдьмиУмениепо
ставитьсебянаместодругогочеловекаЭмпатиякакспособность 
человека осознанно сопереживать эмоциональномусостоянию 
других людейПеречень профессий, для представителей которых 
важно обладать эмпатиейо чём говорят поступки человекаЛичная 
страница в соцсетях как возможность понятьдругихлюдей 
Что такое «личное пространство человека»Значение личного 
пространства для самочувствия, настроения, 
работоспособности человека.Почему нас раздражает 
переполненный транс-порт или давка в очередиДистанции в 
общенииНарушениеличных границ. Способы сохранения 
личных границ в личнойипрофессиональнойсфере 
Чем опасен конфликт в профессиональной жизни 
человека?Польза конфликта.Нужно ли и как избегать 
конфликтных 
ситуаций?КонфликткакстимулкдальнейшемуразвитиюКонстру
ктивныйидеструктивныйпутьразвитияконфликта 

«Я-высказывания» против «ты-высказываний»Способы 
взаимодействиявконфликтеРолевыеигры,помогающиеполучить

навык разрешения конфликта«Конфликтоёмкие» 
профессииВлияниепрофессииназдоровье  человека 

Профессиональныериски,возникающиенетольковтравмоопасно
мпроизводствеРисквозникновениязаболеваний,связанныхспро

фессиейСпособыпрофилактики 

 
Раздел3.Какойя?(12ч) 

Что мы наследуем от предков и что приобретаем в 
процессеразвитияУчёт психологических особенностей человека 
в процессевыборапрофессииИгры,развивающиевнимание,па- 



 

мять, логику, абстрактное и критическое 
мышлениеПравилакомандных игрПрофессии, требующие 
максимальной концен-трациивнимания 
Способность к самопознанию как особенность человекаВоз-
никновениелженаукастрологииинумерологиикакответназапрос 
человека о познании себяСпособы получения знаний осебе«Я» в 
зеркале «другого»Понимание себя как одно из ус-
ловийуспешногопрофессиональногосамоопределенияПро-
фессии«психолог»и«психотерапевт»Профориентационныетесты 
стандартизированной методики оценки    (При 
разработкеииспользованиипрофориентационнойдиагностикицеле
со-образно опираться на Российский стандарт тестирования персо-
нала)ОточностиихрезультатовЭкстремальныеситуациии 
«экстремальные»профессии 
Какоевпечатлениемыпроизводимналюдейикакоевпечат-ление 
люди производят на насВнешняя красота и 
внутренняяПроблеманеравенстваприприёменаработу 
Кому и когда важно презентовать себяНа что обращают вни-мание 
при первом знакомстве во время приёма на работуЯзыктела 
Грамотная речь как ресурс человека Создание собствен-
ногостиляиуместностьегодемонстрацииприприёменарабо-
туРезюме—чтоэтотакоеикакегосоставить 
 

Раздел4.Образовательнаятраектория(6ч) 

Ошибки,которыемысовершаемвжизниПричиныошибокОшибкав
выборепрофессиииеёпоследствияКакнеошибитьсяв выборе 

колледжа, вуза, профессии Пути исправления 
ошибокОриентациянасобственноебудущеекакзалогсегодняшни

хуспеховПостроениетраекториисобственнойжизниСегод-
няшниеуспехиидостиженияФакторы,влияющиенауспехвкарьер

еПримерытраекторийстановленияизвестныхлюдей 
мира,страны,города 
Большаяпрофориентационнаяигракакспособконструиро-вания 
школьником собственного образовательного и професси-
ональногомаршрутаЭтапыпроведенияигрыЦели  и  задачиигры



3Описание игр представлено в Приложениях  

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Раздел1.Введениевкурсвнеурочнойдеятельности«Профориентация»(5ч) 

Началопутиквы-
борупрофессии 
(2ч) 

Знакомствоучастниковпрограм-
мыИгрыиупражнения,помо-
гающие познакомитьсяОжида-ния 
каждого школьника и груп-пы в 
целом от совместной 
работыПонятие«профессия»Очёмл
юди думают прежде всего, 
когдазадумываютсяобудущейпро-
фессииОдна профессия на 
всюжизньилистопрофессийнаодну
жизньПримеры профессиональ-
ныхсудебизвестныхучёных,пи-
сателей,изобретателей,арти-
стовРазвилкинапрофессио-
нальномпути 

Представление участников программы  
Участиевиграх,помогающихпознакомиться,снятьн
апряжение,установитьдоверительнуюатмо-
сферу(например,«Никтонезнает,чтоя…», 
«Расскажи мне о себе» и тп 
2)Высказываниедетьми своих ожиданий от 
занятий курса с ис-пользованием игры 
«Разворачивающаяся коопе-рация»3Обсуждение 
вопроса о том, всегда лисовпадают призвание и 
профессия, полученноеобразование и сфера 
деятельностиБеседа о раз-вилках на 
профессиональном пути, уникально-сти каждого 
профессионального маршрута, о на-личии у 
каждого возможностей для его измене-ния 

Моисегодняшниепро
фессиональныепредп
очтения(2ч) 

Особенностисовременногорын-ка 
труда страны и регионаПро-
фессиипрошлого,настоящего,будущ
егоПрофессиичленовсе-
мейшкольниковипедагогиче-
скихработниковшколыСчегоначать 
проектирование собствен-
ногопрофессиональногопути 

Участиевбеседеобособенностяхсовременногорынкат
рудавРоссии,втомчислеоботраслях,которыесегодня
испытываютдефициткадров(сельскоехозяйство,мет
аллургия,информаци-
онныетехнологии,химическаяпромышлен-
ность),онизкойдоленаукоёмких,  технологич-
ныхотраслей;осамозанятостииудалённойра-
боте;оединойцифровойплатформезанятости; 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

 
Первыйвыбор,связанныйсбу-
дущейпрофессией,которыйде-
лаетшкольникпослеполученияаттес
тата об основном общем об-
разованииСобственныйранжи-
рованныйсписокпредпочитае-
мыхпрофессий:перваяверсия 

опортале«РаботавРоссии»Составлениеобщегодля 
группы списка профессий, которыми владе-ют 
члены семей детейБлиц-интервью с директо-ром 
школы «Профессии людей, которые работа-
ютвнашейшколе»Участиевигре«Незакончен-
ноепредложение»,вовремякоторойкаждыйшколь
никпродолжаетпредложение«Послеокончания 9 
класса я, скорее всего…»Самосто-
ятельнаяработа,впроцессекоторойкаждыйшкольн
ик составляет собственный ранжирован-
ныйсписокпредпочитаемыхнасегодняшнийденьп
рофессий 

Что важно для че-
ловека любой про-
фессии(1ч) 

Профессиилюдей,скоторымиучащ
иеся сталкиваются по 
путииздомавшколуОбщееиособен-
ное каждой профессииЧто важ-но 
для людей любой 
профессииПрофессиональныеинад
профес-
сиональныенавыкиСовремен-ные 
исследования об определяю-щей 
роли 
надпрофессиональныхнавыковче
ловекадляпоискара-
боты,карьерногороста,самореа-
лизациивпрофессииПрофес-
сии,которыеушливпрошлое 

Составление списка из 10—12 профессий, пред-
ставителейкоторыхшкольникивстречаютпопути 
из дома в школуДеловая игра «Общее иособенное 
каждой профессии»4, во время кото-рой участники 
формулируют 
профессиональныеинадпрофессиональныенавык
и,необходимыепредставителямпрофессий,иделаю
твыводотом, что надпрофессиональные навыки у 
пред-
ставителейразныхпрофессийоченьблизкимеж-ду 
собойБеседа о причинах этого и принципи-альной 
важности коммуникации для представи-
телейпочтивсехпрофессийЗнакомствосрольюнадп
рофессиональныхнавыковвстановлениипрофесси
ональногоиличногопутичеловека 
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Раздел2.Универсальныенавыки(14ч) 

Коммуникация(3ч
) 

Вербальнаяиневербальнаяком-
муникацияиихрольвпрофес-
сиональной жизни человекаУст-ная  
и  письменная  речь  
Нужнолипрофессионалубытьграмот
-ным?Общениекакумениенетолько 
высказывать свои мысли,но и 
слушать чужиеНевербаль-
ныесредстваобщенияЖесты,мимик
а,телодвижениякакис-
точникинформацииочеловеке(напр
имер,дляпотенциальногоработодат
еля)Влияниеинтона-ции на 
слушателяЭффективнаякоммуника
цияЧтозначитбыть 
«активным слушателем»? Основ-
ныеправиладеловогоэтикетаСоста
вление перечня профессий,для 
представителей которых на-
выккоммуникацииявляетсяприор
итетным 

Знакомствоучастниковпрограммыспонятием 
«вербальнаякоммуникация»Участиевдискус-
сии«Нужнолисовременномучеловекубытьгра-
мотным?»,входекоторойшкольникивместеспедагого
мищутответынавопросы:означаетлиграмотностьтол
ькознаниеорфографии;чемуст-
наяречьотличаетсяотписьменной;связанылиустная 
и письменная речь с 
чтениемЗнакомствошкольниковсхарактеристиками
не-
вербальнойкоммуникацииУчастиевбеседеовнешнем
видекакисточникеинформацииочело-веке, о 
причинах использования смайликов 
вместослов,означенииинтонациивобщенииУчастиев
играх«Интонация»и«Разговорчерезстекло»5Работав
парахпосоставлениюспискабарьеров,которые 
мешают общению быть плодотворнымОб-
суждениеобщегоспискабарьероввобщениииспособо
внивелированияэтихбарьеровРаботавгруппахпоопр
еделениюнавыков,которыепомо-
гаютсделатьобщениемеждулюдьмиэффектив-
нымОбобщениерезультатовработыиформулиро-
ваниеперечнянавыков,важныхдляэффективногопро
фессиональногообщениявбудущемМозговойштурм
—
обсуждениеправилделовогоэтикетаУчастиевигре«Н
азовисвоюпрофессию»,входекоторойшкольникиназ
ываютпоодной-двепро-
фессии,дляпредставителейкоторыхнавыкэффек-
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тивнойкоммуникацииявляетсяопределяющим 
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Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

Ятебяпонимаю Пониманиекакосновавзаимоот- Дискуссия о том, почемулюди, которые пытают- 
(3ч) ношениймеждулюдьмиУмение сяпонятьдругих,режестановятсяучастниками 
 поставитьсебя на место другого конфликтовОбсуждениетого,насколькотрудно 
 человека  Эмпатия как способ- признатьсясебевналичииотрицательныхка- 
 ностьчеловекаосознанносопере- честв Самостоятельнаяработа:описатьсвоитре- 
 живатьэмоциональномусостоя- воги, переживания Обсуждение того, связаны 
 нию  других  людей    Перечень лионисналичиемкачеств,которыемешаютче- 
 профессий,для представителей ловекуитребуютработынадсобой Беседаотом, 
 которыхважнообладатьэмпати- чтоумение анализировать свои поступки поро- 
 ейОчёмговорят поступкичело- ждаетумение понимать поступки других; что 
 века Личнаястраница  всоцсе- умениенеторопитьсясвыводамипозволяетуви- 
 тяхкаквозможностьпонятьдру- деть,что у одинаковых поступков могут быть 
 гихлюдей разныемотивы;обэмпатии,котораяпомогаетв 
  выстраиваниидоверительныхотношениймежду 
  людьми;онаблюдениизаповедениемлюдей,ко- 
  тороепомогаетвпониманииих Игра«Поза»6 
  Анализстраничкивсоцсетяхкакзанятие,кото- 
  роеможетприблизитьмоментпониманиядруго- 
  гочеловекаПрактическоезадание:анализчьей- 
  либоличнойстраницы(например,блогера,му- 
  зыканта  и   т д)   с   точки   зрения   человека, 
  стремящегося понять  автора  этой  странички 
  Игра«Назовисвоюпрофессию»,входекоторой 
  школьникиназываютпоодной-двепрофессии, 
  дляпредставителейкоторыхспособностькэмпа- 
  тииявляетсяопределяющей 
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Моёличноепро-
странство(2ч) 

Чтотакое«личноепространствочело
века»Значениеличногопространств
адлясамочувствия,настроения,рабо
тоспособностичеловекаПочему  нас  
раздража-ет переполненный 
транспорт илидавка в 
очередиДистанции в об-
щенииНарушениеличныхгра-
ницСпособысохранениялич-
ныхграницвличнойипрофес-
сиональнойсфере 

Участие в беседе о том, что личное 
пространствочеловекаявляетсямногосоставнымпон
ятиемРаботавпарах:собственноеопределение  поня-
тия«личноепространствочеловека»Общееоб-
суждение: что значит это понятие для всей груп-
пыУчастие в беседе о том, что нарушение лич-
ногопространствачеловекаможетповлечьзасобойтре
вогу,беспокойство,нервныйсрыв,агрессиюСовместна
явыработка  правил,  кото-
рыенеобходимособлюдать,чтобыненарушатьграниц
ыличногопространствадругогочеловека,и правил, 
соблюдая которые, собственное 
личноепространствонебудетнарушеноУчастиевигре 
«Назови свою профессию», в ходе которой школь-
ники называют по одной-две профессии, у пред-
ставителейкоторыхчастовозникаетрискнару-
шенияихличногопространства 

Конфликтинега-
тивныеэмоции 
(3ч) 

Чемопасенконфликтвпрофес-
сиональной жизни
 человека?Пользак
онфликтаНужнолиикак избегать 
конфликтныхситу-
аций?Конфликткакстимулкдальне
йшемуразвитиюКонструктивный
идеструктив-
ныйпутьразвитияконфликта 
«Я-высказывания»против«ты-
высказываний»Способывзаи-
модействия в конфликтеРоле-
выеигры,помогающиеполучитьна
выкразрешенияконфликта 
«Конфликтоёмкие»профессии 

Участиевигре«Ассоциации»,входекоторойшкольн
икиназываютассоциации,которыеунихвозникают 
при упоминании слова «конфликт»Желающие 
вспоминают какую-нибудь конфликт-ную 
ситуацию из их жизни и рассказывают, 
каконаразрешиласьСоставлениеобщегоспискавоз
можных выходов из конфликта  Обсуждениев 
парах: может ли конфликт иметь положитель-
ныепоследствия,иесли«да»,токакие?Работав 
группах: школьники делятся на группы в за-
висимости от основных стратегий поведения 
вконфликте (соперничество, приспособление, из-
бегание,сотрудничествоикомпромисс);обсу-
ждаютплюсыиминусывыбраннойстратегии; 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  
затемразыгрываютпредложенныйпедагогомконф
ликт в зависимости от стратегииУчастие 
вигре«Паровозик»7Составлениесписка«кон-
фликтоёмких»профессий 

Профессиональныер
иски,илиКтоподума
ет о здоро-
вьепрофессионала(3
ч) 

Влияние профессии на 
здоровьечеловекаПрофессиональ
ныериски, возникающие не 
только 
втравмоопасномпроизводствеРис
квозникновениязаболева-
ний,связанныхспрофессиейСпособ
ыпрофилактики 

Участиевбеседеотом,чтовлияетназдоровьечеловека
Обсуждение причин разной продолжи-тельности 
жизни человека в разных странахВы-
яснениеотличийфизическогоипсихическогоздоровь
яИгра«Самаяопаснаядляздоровьяпрофессия»8,вовре
мякоторойшкольники  учат-
сявидетьпотенциальныерискиразныхпрофес-
сий,атакжеспособыихсниженияУчастиеврефлексии«
Я,скореевсего,никогданестану…,потому что…», во 
время которой школьники про-
должаютпредложеннуювыше  фразуОбсужде-ние 
ограничений, которые накладывает 
здоровьенаовладениепрофессией,испособовпреодол
е-нияэтихограничений 

Раздел3.Какойя(12ч) 

ТемпераментПа-
мятьВниманиеОсобе
нностимыш-
ления(3ч) 

Что мы наследуем от предков ичто 
приобретаем в процессе раз-
витияУчётпсихологическихособен
ностей человека в процес-
севыборапрофессииИгры,раз- 

Участиевбеседесприглашённымназанятиешкольн
ым психологом о психологическом пор-трете 
человека, о возможностях развития памя-
ти,внимания,критическогоиабстрактногомышлен
ияУчастиевиграхдляразвитиязри- 
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вивающие внимание, память, ло-
гику, абстрактное и 
критическоемышлениеПравила 
командныхигрПрофессии, 
требующие мак-
симальнойконцентрациивнима-ния 

тельного, слухового внимания 
(«Перепутанныелинии»,«Анаграммы»,«ТаблицыШ
ульте», 
«Пятнашки»итп  ),  памяти  («Мемори»,  «Ма-фия», 
«Судоку» и тп9), логики («Данетки», ре-
бусы,поискзакономерностей  и  тп )Обсужде-ние 
правил командных игр, допустимого поведе-
ниявовремяигр,проявлениевзаимногоуважения, 
честности, чувства юмора, ответствен-
ностиСоставление в группах списка 
профессий,требующих: максимальной 
концентрации внима-
ния;хорошейзрительнойпамяти;хорошеймо-
торнойпамяти;хорошейслуховойпамяти 

Какузнать, 
какойянасамомделе 
(3ч) 

Способность к самопознанию 
какособенность человекаВозникно-
вениелженаукастрологииину-
мерологиикакответназапросчелове
ка о познании себяСпосо-
быполучениязнанийосебе 
«Я»взеркале«другого»Пониманиесе
бя как одно из условий успеш-
ногопрофессиональногосамо-
определенияПрофессии «психо-
лог»и«психотерапевт»Профо-
риентационные тесты стандарти-
зированной   методики     
оценкиОточностиихрезультатовЭкс
-тремальныеситуациии«экстре-
мальные»профессии 

Участие в беседе о способности человека к позна-
нию себя, о мотивах своих поступков и особенно-
стяхсвоегоповеденияОбсуждениевопросаотом,може
тличеловекс  уверенностью  
сказать,чтознаетвсёосебесамомИгра«Верю—
неверю»10, связанная с историей лженаук — астро-
логииинумерологии 
Составление перечня вопросов школьному пси-
хологу на тему «Как узнать себя и что потом 
сэтимделать?»Участиевблиц-
интервьюсошкольным психологомОбсуждение 
связи пси-хологических особенностей личности и 
будущейпрофессииПрохождениеонлайн-
тестовстан-дартизированной методики оценки, 
направлен-
нойнаизмерениеиндивидуальныхсвойствикачест
вподростка,прямоиликосвенносвязан- 

 
 

9ОписаниеигрпредставленовПриложениях 
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10  Описание игр представлено в Приложениях 



 

Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  ных с выбором профессиональных и образова-
тельныхтраекторий,напримердиагностикипроект
а«БилетвБудущее»или«Профилум»(Приразработк
еииспользованиипрофориента-ционной 
диагностики целесообразно опиратьсяна 
Российский стандарт тестирования персона-ла ) 
Обсуждение с психологом, педагогом вопро-
саостепениточноститакихтестов 
Участиевбеседеобэкстремальныхситуацияхи 
«экстремальных» профессиях: обсуждение ситу-
аций, которые могут стать экстремальными 
дляразных людей (например, поход в горы; оказа-
ние первой помощи; беседа с незнакомым чело-
веком и тд )Участие в рефлексии: 
закончитьпредложение «Экстремальной для себя 
я считаюситуацию, когда …»Составление 
собственногосписка«экстремальных»профессий 

Секретывосприя-
тия(3ч) 

Какое впечатление мы произво-
дим на людей и какое впечатле-
ниелюдипроизводятнанасВнешня
я красота и 
внутренняяПроблеманеравенства
приприёменаработу 

Обсуждение вопроса о том, как мы 
воспринимаемчеловека,скоторымвстречаемсявперв
ыеУчастиевигре«Ктоэто?»:школьникинаединезапис
ываютналисткесвоисамыесильныестороны;послеэт
о-го листки перемешиваются и в произвольном по-
рядке педагог зачитывает вслух текст из 
взятогонаугад листочкаОстальные пытаются 
отгадать, 
чьикачестваперечисляетпедагогОбсуждениепробл
емы совпадения и несовпадения 
собственногомненияосебесмнениемокружающих 
Игра«Достоинстваинедостатки»,игра«Ком-
плимент»11 
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Работавмини-группах,вовремякоторойшколь-
ники каждой группы представляют себя руково-
дителемпредприятия(например,торговли,транспо
рта, сферы обслуживания и тп ), кото-рый 
набирает персонал: каждая группа формули-
руетвопросыанкеты,которуюонихотелибыпредло
жить потенциальным работникам 
своейорганизации, и по возможности ранжируют 
во-просы по степени важности для 
представителяпрофессии этой сферы 
деятельностиОбсужде-
ниепроблемынеравенства(гендерного,воз-
растного, расового) между людьми, претендую-
щиминаоднуитужедолжность 

Первыйопытсамопре
зентации(3ч) 

Кому и когда важно 
презентоватьсебяНа что обращают 
вниманиепри первом знакомстве во 
времяприёманаработуЯзыктелаГра
мотная речь как ресурс чело-
векаСоздание собственного сти-
ляиуместностьегодемонстра-ции 
при приёме на работуРезю-ме—
чтоэтотакоеикакегосоставить 

Участие в беседе о том, в каких ситуациях 
важнопрезентовать себя (при устройстве на работу, 
припубличномвыступлении,признакомствесовзросл
ымилисверстником,присовершениипо-купокитп 
)Ролеваяигра  «Первое  знаком-
ство»12,подводяитогикоторойшкольникивме-
стеспедагогомформулируютпереченьнекото-
рыхправилсамопрезентацииИндивидуальнаяработа,
вовремякоторойучастникивтечениеминутыпридум
ываютсвоёпродолжениепосло-вицы «По одёжке 
встречают, а по … 
провожают»,записываютегонастикереиприкрепляю
тли-сток со своей пословицей к школьной доске 
илистене 
Обсуждение вопроса о том, можно ли понять на-
строение,помыслычеловека,анализируяего 

12 Описание игр представлено в Приложениях 
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Продолжение 
 

Темы Основноесодержание Деятельностьшкольников 

  позу,движения,выражениелица;чтозначатпозыче
ловекаОбсуждениепоз,которыераспо-
лагаютодногочеловекакдругому;поз,которыевыз
ываютжеланиепобыстреезакончитьобще-
ние;позижестов,которыеставятсобеседникавнело
вкоеположениеИгра«Разгадайменя»,вовремякото
ройучащиесявпарахпытаютсяузнатьнастроение,м
ыслидругдругаповыраже-ниюлица,изгибуспины,  
жестамПрослушиваниетекста,которыйчитаетили
пересказываетпедагог,намеренноиспользую-
щийслова-паразиты(«таксказать»,«какбудто», 
«какбы»,  «понимаешь»,  «типа»,  «в  принципе»и 
тп ), поиск слов-паразитов и обсуждение 
ихвлияниянавосприятиеговорящего;анализдетьм
и собственной речи и выявление в ней 
«слов-паразитов»; обсуждение причин их появ-
ленияиспособовизбавленияотних 
Участиевбеседеостиляхводежде  Определение 
«писаных»и«неписаных»правилсозданиясоб-
ственноговизуальногообраза(чистотаодежды,соотн
есение  со  стилем  поведения,  «уличная», 
«школьная», «спортивная» и «рабочая» 
одежда)Просмотриобсуждениеслайд-
шоу«Признакистиля»,котороепедагоги/илигрупп
адетейпод-готовиликзанятию 
Участие в мастер-классе по написанию 
резюме,проводимомприглашённымназанятиепси
холо-
гомилируководителемкадровойслужбышколы 
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Раздел4.Образовательнаятраектория(6ч) 

Ошибки,которыемыс
овершаем(2ч) 

Ошибки, которые мы 
совершаемвжизниПричиныошибо
кОшибка в выборе профессии и 
еёпоследствияКакнеошибитьсявв
ыборе колледжа, вуза, профес-
сииПутиисправленияошибок 

Участие в беседе об ошибках в нашей жизни и 
ихроли 
Работа в парах: составление участниками 
списковошибок, которые могут совершить и 
совершаютвыпускникиввыборепрофессии;соотне
сениесвоих списков со списком, предложенным 
педаго-гом (выбор экзаменов, не 
соответствующих тойдеятельности, которой 
хочется заниматься в бу-
дущем;учёттолькоматериальнойсоставляющейпр
офессии; выбор по аналогии с выбором близ-ких 
друзей; выбор престижной специальности, 
неимеякнейсклонностейитп 
);обсуждениесписковпедагогаишкольников 
Дискуссия«Надолиисправлятьошибки» 

Ячерез5,10,20, 
50лет(2ч) 

Ориентация на собственное буду-
щее как залог сегодняшних успе-
ховПостроение траектории соб-
ственнойжизниСегодняшниеуспех
и и 
достиженияФакторы,влияющиена
успехвкарьереПримерытраектори
йстановле-
нияизвестныхлюдеймира,стра-
ны,города 

Участие в беседе о важности наличия мечты, 
овозможностяхипреградахпопутиследованиязаме
чтой, о потенциале образа будущего для совер-
шениядействийвнастоящем 
Самостоятельная работа, в ходе которой школь-
ники схематично изображают или 
записывают,какими они видят себя через 5, 10, 20 
лет; 
затемзаписывают,какиеосновныесобытия(успехи,
неудачи)случилисьснимидосегодняшнегодня:2 
года назад, 4 года назад, 8 лет назадОбсужде-ние 
того, повлияли ли эти события на то, 
чтопроисходитснимисегодня 
Обсуждениевопросаотом,можнолипревратитьсобс
твенныйжелаемыйобразвреальный,ика- 
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 2.1.25 Трудные случаи орфографии и пунктуации 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая учебная программа «Трудные случаи орфографии и пунктуации» предназначена для 

работы с учащимися 8 класса. 

Рабочая учебная программа «Трудные случаи орфографии и пунктуации» по предмету «Русский 

язык» составлена на основе: 

1. Государственного образовательного стандарта. 

2. Примерной программы по русскому языку для основной школы, разработанной в соответствии 

государственным образовательным стандартом и авторской программой М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского. 

3.. Учебного плана МОАУ СОШ № 24 

Рабочая  учебная программа «Трудные случаи орфографии и пунктуации»   рассчитана на 34 

часа. Включает в себя два раздела: 

I. Трудные случаи орфографии. 

II. Трудные случаи пунктуации. 

Предусматривает контроль за знаниями в виде уроков – зачѐтов по разделам. 

Рабочая учебная программа выполняет  основные функции.        

 

Структура документа 

Рабочая учебная программа включает разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Календарно-тематическое планирование. 

5. Контроль уровня обученности. 

6. Информационные источники.      

7. Материально-техническое обеспечение.                                                                                                                                             

 

Цель курса - обобщение и закрепление полученных знаний по русскому языку за курс 5-8 

класса по орфографии и пунктуации. 

Задачи: 

образовательные: 

систематизировать и углубить знания учащихся по русскому языку, 

повторить трудные случаи орфографии и пунктуации с целью повышения      грамотности учащихся, 

ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку учеников 8 класса, 

подготовить учащихся к прохождению итоговой аттестации по русскому   языку, 

развивающие: 

формировать  ключевые компетенции - языковую и лингвистическую, 

развивать устную и письменную речь учащихся, 

формировать умение определять и использовать необходимые источники, включая работу с книгой, 

поиск информации в библиотеке, ресурсах Интернет и др.  

воспитательные: 

способствовать формированию у школьников интереса к  русскому  языку,  

воспитывать уважение к родному языку как национальному достоянию русского народа,  

воспитывать настойчивость в достижении целей. 

Одной из причин недостаточного усвоения восьмиклассниками орфографических и 

пунктуационных норм является недостаточное количество уроков, отведенных для обобщения и 



 

повторения полученных в 5-8 классе знаний и умений.  Данный курс нацелен не только на 

поддержание навыков правописания, но и на расширение знаний учащихся о функционировании 

слова в речи. При анализе трудных случаев орфографии особое внимание уделяется истории и 

этимологии, принципам орфографии, лежащим в основе правописания  слов и отдельных  и морфем.  

При анализе пунктограмм - употреблению в письменной речи какого-либо определенного знака 

препинания (тире в простом и сложном предложении) или особенностям пунктуационного 

оформления синтаксических явлений (пунктуационное оформление слов, грамматически не связанных 

с  членами предложения).  

Для того чтобы деятельность ученика была успешной, обучающиеся должны понимать, чему 

учатся, над какими умениями работают. Именно поэтому их вниманию предлагается теоретический 

материал, помогающий правильно организовывать работу на каждом этапе выполнения задания; 

вопросы, проверяющие успешность деятельности; а также перечень типичных ошибок, знание 

которых поможет не допустить подобных просчетов в собственной работе. 

 

Для реализации программы используются следующиеметоды:  

объяснительно-иллюстративный;  

программированный;   

проблемный.  

 

Предусматривается использование следующих приемов: 

выполнение упражнений аналитического характера (выделить, подчеркнуть,сгруппировать, вставить 

буквы, языковой разбор и т.д.),  

выполнение упражнений конструктивного характера (составление словосочетаний и предложений по 

образцу, по модели),  

анализ текста,  

тестирование,  

постановка проблемных вопросов,  

наблюдение, анализ, сравнение, обобщение, 

написание диктантов (словарных, текстовых). 

   Основные организационные формы вовлечения обучающихся в учебную деятельность: 

работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала, составление 

текстов типа  рассуждения); 

самостоятельная работа;  

работа в группах, парах; 

индивидуальная работа; 

работа со словарями, справочниками, другими источниками информации.    

Итоговый контроль представляет собой выполнение тестов по материалам, проработанным в 

ходе занятий курса. 

 

 

 

 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате  изучения курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации» обучающиеся должны 

 

знать/ понимать: 

роль и значение правильного, грамотного письма, 

принципы русской орфографии и пунктуации, 



 

правила орфографии, повторенные в ходе занятий курса, 

правила пунктуации, повторенные в ходе занятий курса, 

основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы  современного литературного языка; 

 

уметь: 

применять на практике изученные орфографические и пунктуационные правила, 

«видеть» орфограммы и пунктограммы, уметь объяснить их, 

анализировать текст с точки зрения орфографии и пунктуации, производить     орфографический и 

пунктуационный анализ, 

выполнять корректуру текста (выявлять и исправлять орфографические и  пунктуационные ошибки),    

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и  уместности их 

употребления,  

использовать основные приемы информационной переработки текста в учебной  деятельности,  

работать со словарями, справочной литературой, извлекать необходимую                               

информацию из различных источников, в том числе электронных. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  КУРСА 

«ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ» 

 

№ Название темы 

 
Кол-во часов 

I Трудные случаи орфографии 

 

15 

II Урок-зачет  

Работа над ошибками 

1 

1 

III Трудные случаи пунктуации 

 

14 

IV Урок-зачет  

Работа над ошибками 

1 

1 

V Обобщающий урок 1 

Итого 

 

34часа 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 2.2.1 Целевойраздел 

ВФГОСОООуказано,чтопрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся 

должна обеспечивать: 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуникативныхуниве

рсальныхучебных действийуобучающихся; 

формированиеопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвжизненныхситуацияхдлярешени

язадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся,готовностик решению 

практических задач; 

повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетенцийвпредметн

ыхобластях,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательскойи 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах,научно-практическихконференциях,олимпиадах; 

овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательскойи проектной деятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ 
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачейинформации,презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,ум

ениембезопасногоиспользованиясредствИКТиинформационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»(далее—Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 
формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивогоразвитияобщества. 

УниверсальныеучебныедействиятрактуютсявСтандартекакобобщенныеучебныедействия,позволяю

щие  решать  широкий  круг  задач  в  различных  предметных  областяхиявляющиесярезультатами 

освоения обучающимися ООПООО. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебных курсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

ирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,сгруппированывоФГОСпотремнаправлениямиотра

жаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактикеуниверсальныеучебныедействия,составляю

щиеумениеовладеватьучебнымизнаково-символическимисредствами,направленнымина: 

овладениеумениямизамещения,моделирования,кодированияидекодированияинформации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальныеучебныепознавательныедействия); 

приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками,адекватнопередаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятел

ьностии речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию,задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнером(универсальныеучебные коммуникативныедействия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

еереализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

вих выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату 

испособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивн

ыедействия). 



 

 2.2.2 Содержательныйраздел 

Согласно ФГОС, Программа формирования универсальных учебных действий

 уобучающихсядолжна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием
 учебныхпредметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательскойдеятельности в рамкахурочнойи внеурочнойработы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общегообразования.Предметноеучебноесодержаниефиксируется врабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(ФРП)отражаютопределен

ныевоФГОСОООуниверсальныеучебныедействиявтрехсвоихкомпонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоенияучебного

предмета на уровнеосновногообщего образования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 
НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахи 

тематическомпланированиипоотдельным предметным областям. 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличныхфункциона

льныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации,основаниядляобобщенияисравне

ния,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличныхфункциональныхразновиднос

тейязыка, функциональносмысловыхтиповречии жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературныеобъекты,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,определятькритериипро

водимогоанализа. 

Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формулироватьвыводы

сиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии. 

Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымиединицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальныйвариантс учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротиворечийв 

рассматриваемыхлитературных фактахи наблюденияхнадтекстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойучебной задачи. 

Устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов,формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований,формулироватьи использоватьвопросы как исследовательскийинструмент. 

Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования(исследовательского

проекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвою 

позицию,мнение. 



 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенно

стейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинно-следственныхсвязей и 

зависимостей объектов междусобой. 

Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведѐнногонаблюдениязаязыко

вымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогомини-

исследования,представлятьрезультатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектроннойп

резентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсво

юпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования. 

Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения,причинн
о-следственных связейи зависимостейобъектов междусобой. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичныхили 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

иконтекстах,в том числе в литературных произведениях. 

Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельностинаурокеиливовнеур

очнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия,научнаяконференция,стендовый доклад и 

другие). 

Работасинформацией 

Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикомментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст 

ввидетаблицы,графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(энциклопедий,словарей,спра

вочников; 

средствмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения), 

передавать информацию в сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с учебнойзадачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) ичтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленнойучебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанныхтекстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

илипрослушанныйтекстсточкизренияиспользованныхвнемязыковыхсредств;оцениватьдостоверност

ьсодержащейся в тексте информации. 

Выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлятьдефицитинформациитекста,необх

одимойдлярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутемиспользованиядругихисточников 

информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам,по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мыслиавтораи проверятьихвпроцессечтения текста, вестидиалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позициюавтора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

другихисточниках. 

Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформации(текс
т,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложеннымучителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизироватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменнойформесуждениянасоциально-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,целью,сферойиситуациейобщения;правильно

,логично,аргументированноизлагать свою точкузрения попоставленнойпроблеме. 



 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлятьсвои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие 

исходствопозиций;корректновыражать своеотношениексуждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль,самооценку,самокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результата

деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины,уметьпредупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректироватьсоб

ственнуюречьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцели 

и условиям общения. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферахречевогообщения,соблюдатьнормысовременногорусскоголитературногоязыкаинормыречево

гоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,мимикой). 

Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэ

ксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрезе

нтациииособенностейаудиторииивсоответствиисэтимсоставлятьустныеи письменныетексты 

сиспользованиемиллюстративногоматериала. 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(НАПРИМЕРЕАНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА)Формирование 

универсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;применятьизучен

ные правила, алгоритмы. 

Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствамиродногои 

иностранного языков. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияиностранногоязыка

, разные типывысказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения,

 структурнымиединицамидиалогаи другие). 

Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),всобственныху

стных и письменныхвысказываниях. 

Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-

связкивиностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвои суждения, выводы. 

Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощьюсловообразо

вательных элементов). 

Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамматическиеявлени

я,тексты и т. п.). 

Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 
Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах,диаграммах). 

Работасинформацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

иаудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации, с полнымпониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшееразвитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновны

хфактов;восстанавливать текст изразрозненных абзацев. 

Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки 

(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода); 



 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски)дляпониманияего содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана).Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличныхинформацион

ныхисточниках; 

выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания,участвуя в 

обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целямиобщения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием,снахождением интересующей информации). 

Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 
Выстраивать и представлятьв письменной формелогику решения коммуникативнойзадачи 

(например,ввидепланавысказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений). 
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы,самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебных регулятивных действий 

Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьсп

особ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачимеждучленами команды, участвоватьв групповыхформах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжатьпоисксовместногорешения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

илиинформации. 

Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мер

усобственнойсамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкиипр. 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов.Различатьсвойстваи признакиобъектов. 
Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики,геометри

ческие фигуры и т. п. 
Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 
Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьотрицания,фо

рмулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если..., то...». 

Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщему. 

Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводитьпримери 

контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 



 

Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебныхи 

познавательныхзадач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииилиданныхизисточниковс учетомпредложенной учебнойзадачи изаданных критериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематическихобъектов, влиянии 

на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбиратьразличныеварианты;использоватьпример,аналогиюи обобщение. 

Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты. 

Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,исследований,используяматематическийязык 

и символику. 

Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсам
остоятельно. 

Работасинформацией 

Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графическиеспосо

бы представления данных. 

Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 
Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешенияучебной 

или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, 
утверждения;устанавливатьпротиворечияв фактах,данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсам

остоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства,исследования,подкрепляяпояснениями,обоснованиямив 

текстовомиграфическомвиде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационнойбезопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни вгруппахи сообществах, существующихввиртуальном пространстве. 

Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойп

роблемы,втом числепри созданииинформационногопродукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче,формализацииинформации. 

Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс

и результат совместнойработы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичлена

микоманды. 

Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятельносфор

мулированным участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Удерживатьцельдеятельности. 
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать

 способдеятельности. 

Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,дефиц

иты, ошибкии пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 



 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело;почемувжаркую погодувсветлой одеждепрохладнее,чем втемной. 

Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падениепредмета; 

отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов/группвеществ, 
к которым ониотносятся. 

Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримересопоставлен
ия биологическихрастительных объектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды.Исследованиепроцессаиспарения различныхжидкостей. 

Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов,проведениенаблюдений,получ

ениевыводовпорезультатамэксперимента:обнаружениесульфат-ионов,взимодействиеразбавленной 

сернойкислоты с цинком. 

Работасинформацией 

Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втехнике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельности научно-

популярную литературу химического содержания, справочные материалы,ресурсыИнтернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роливакцини 

лечебных сывороток для сохранения здоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 
выявленииразличийисходствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 

Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественно-научнойзадачивустныхиписьменныхтекстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

илипроекта,физическогоили химическогоопыта, биологическогонаблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультатовсовмест

нойработы; обобщение мнений нескольких людей. 

Координироватьсвоидействиясдругимичленамикомандыприрешениизадачи,выполненииестественн

о-научногоисследования или проекта. 

Оцениватьсвойвкладврешениеестественно-

научнойпроблемыпокритериям,самостоятельносформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияпроявленийестественно-
научной грамотности. 

Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешенийвситуациях,требующихестественно-научной 

грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное,принятиерешения в 

группе,принятиерешений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

планаестественно-научногоисследования сучетом собственныхвозможностей. 

Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественно-научнойзадачи,и 

привыдвиженииплана измененияситуации в случаенеобходимости. 

Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешениюестественно-

научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 



 

Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-научнойпроблемыпоставленнымцелями 

условиям. 

Готовностьставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиипоестественно-научной 

проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования;готовностьпониматьмотивы,намерения и логикудругого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты.Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.Сравнивать

 исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономическиеотношения,путимодернизацииидругие)погоризонтали(существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданнымилисамостоятельно 

определенным основаниям. 

Использовать  понятия   и   категории   современного   исторического   знания   (эпоха, 

цивилизация,историческийисточник,историческийфакт,историзмидругие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проектпоистории(например,поисториисвоегокрая,города,села),привлекаяматериалымузеев,библиот

ек,средств массовойинформации. 
Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

ихзначимость. 

Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу)видыдеятельностичелов

ека:видыюридическойответственностипоотраслямправа,механизмыгосударственногорегулирования

экономики:современныегосударствапоформеправления,государственно-

территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-политическихорганизаций. 

Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум),проступокипреступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних ввозрастеот 14 до 18 

лет, мораль и право. 

Определятьконструктивныемоделиповедениявконфликтнойситуации,находитьконструктивноеразре

шение конфликта. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиив 

текст. 
Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихсяситуаций. 

Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностив сфере 
духовнойкультуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географическойширотойместности 

наосновеанализаданных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику.Классифицироватьострова попроисхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

врезультатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 



 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправленияветрасиспо

льзованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер)ипредста

влятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе. 

Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозированияизменениячисленно

сти населения 

РоссийскойФедерациивбудущем. 

Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличнойформе 

(табличной,графической,географического описания). 

Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадицийв 

обществе. 

Исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесиспользованиемразличныхспособовповыше

нияэффективности производства. 

Работасинформацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидругие

всоответствиис предложенной познавательнойзадачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критикиисточника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданнымилисамостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

иразличия,в томчисле, связанныесо степеньюинформированности и позициейавторов. 
Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработысисторическойинфо

рмацией(сообщение, эссе,презентация, учебныйпроекти другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе,аутентичныхисточниках(материальных, письменных,визуальных),публицистикеидругие 

всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критикиисточника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 
заданнымилисамостоятельно определяемым критериям). 

Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изученияособенностейхозяйстваРоссии. 

Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональнуюите

рриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,выделятьгеографическуюинформацию,которая является 

противоречивойили может бытьнедостоверной. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 
Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточников(в 

томчисле учебныхматериалов): заполнятьтаблицуи составлятьплан. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемсяповедении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числеучебныхматериалов) и публикаций СМИ. 

Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразованиявсовременномобществевразныхист

очникахинформации:сопоставлятьиобобщатьинформацию,представленнуювразных 

формах(описательную,графическую,аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современныхситуациях,событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 

вразличныеисторические эпохи. 



 

Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказывая и 

аргументируясвои суждения. 

Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяспособностьк 

диалогус аудиторией. 

Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправовы

ми нравственнымнормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,

 моделироватьвариантывыхода изконфликтнойситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 
Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультурсточкизренияихсоответствиядуховнымтра

дициямобщества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачейиоцениватьвкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственн

ости. 

ПланироватьорганизациюсовместнойработыпривыполненииучебногопроектаоповышенииуровняМ

ировогоокеана в связис глобальными изменениямиклимата. 

Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнениетемповизменениячисленности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться 

спартнеромважной информацией, участвоватьвобсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачейивклад 

каждогочлена команды в достижение результатов. 

Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдейвистории—

науровнеотдельновзятыхличностей(правителей,общественныхдеятелей,ученых,деятелейкультуры и 

другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений,реформи 

революций и т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории(включаяиспользованиенаразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамостоятель

ноопределяемых плана и источниковинформации). 

Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебнойдеятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и историческойлитературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

ихрешениясучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые

вариантырешений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности в рамкахурочнойи внеурочнойдеятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) 

науровнеосновногообщегообразованияявляетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во 

всехвидахобразовательныхорганизацийприполученииосновногообщегообразованиянаосновепрогра

ммыформирования УУД,разработанной в каждойорганизации. 

ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеуобучающихсяопытапримененияУУДвжизн

енныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками,обу

чающимисямладшегоистаршеговозраста,взрослыми. 

УИПДобучающихсядолжнабытьсориентировананаформированиеиразвитиеушкольников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности кпостоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности 

итворчестваприрешении личностнои социальнозначимыхпроблем. 



 

УИПДможетосуществлятьсяобучающимисяиндивидуальноиколлективно(всоставемалыхгрупп,клас

са). 

Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамкахурочнойивнеурочн

ойдеятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивныхучебныхдействий,исследовательскихипроектныхкомпетенций,предметныхимеждисци

плинарныхзнаний.Входеоцениванияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса ихформирования. 

Материально-
техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечиватьвозможностьвключениявсехо

бучающихся в УИПД. 

Сучетомвероятностивозникновенияособыхусловийорганизацииобразовательногопроцесса(сложные

погодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удаленностьобразовательной организации от 

места проживания обучающихся; возникшие у обучающегосяпроблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формыобучения)учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетбытьреализованав 

дистанционномформате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(далее—

УИД)состоитвтом,чтоонанацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,носиттеорети

ческийхарактер,ориентировананаполучениеобучающимисясубъективноновогознания(ранеенеизвест

ногоилималоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,ориентированной
: 

наформированиеиразвитиеушкольниковнавыковпоискаответовнапроблемныевопросы,предполагаю

щиенеиспользованиеимеющихсяушкольниковзнаний,аполучениеновыхпосредствомразмышлений,р

ассуждений,предположений, экспериментирования; 

наовладениешкольникамиосновныминаучно-исследовательскимиумениями(уменияформулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент,делатьобобщения 

иформулироватьвыводынаосновеанализаполученных данных). 

Ценностьучебно-

исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблем
ыспозицииученых,занимающихсянаучнымисследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 
этапов:обоснованиеактуальности исследования; 

планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановкацелии 

задач), выборнеобходимых средств/инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекциейрезультатовработ, проверка гипотезы; 

описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностив 
видеконечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включенаприкладнаясоставляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого,какполучен

ныев ходе исследованияновыезнаниямогутбыть примененынапрактике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочнойдеятельности 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахурочнойдеятельностисвязанастем, что учебное 

время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценнойисследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограниченоиориентировановпервуюочередь нареализацию задачпредметногообучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьсянаре

ализацию двухосновныхнаправлений исследований: 



 

предметные учебные 

исследования;междисциплинарныеучебныеисследов

ания. 

Вотличиеотпредметныхучебныхисследований,нацеленныхнарешениезадач,связанныхс освоением 

содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследованияориентированы 

на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых нанесколькихучебных 

предметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебныхпредметов(курсов)влюбойизбраннойобластиучебнойдеятельностивиндивидуальномигрупп

овомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов);урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценногоисследования на уроке 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным сточкизрения временных 

затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 
проблемнойситуации,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихвопросов: 

— Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

— Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на…? 

— Какой(вчем проявилась)...наскольковажной…былароль...? 

— Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 

— Чтопроизойдет...как измениться...,если...? Ит.д.; 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенныйурок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемныхвопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 
являются:доклад,реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметнымобластям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельн

ости 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что 

вданномслучаеимеетсядостаточновременинаорганизациюипроведениеразвернутогоиполноценногои

сследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразноориентироватьсянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основн

ымиявляются: 

социально-

гуманитарное;филологическое;ес

тественно-научное; 

информационно-технологическое;междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время 

являются:конференция,семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 
исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 



 

научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользованиеследующих 

форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательскихэк

спедиций,обработкиархивов,исследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериямиучебногоис

следованияявляетсято,насколькодоказательноикорректнорешенапоставленная проблема, насколько 

полно и последовательно достигнуты сформулированные цель,задачи,гипотеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведенияисследован

ияудалосьпродемонстрироватьбазовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,об
ъекта, самостоятельноустанавливать искомоеи данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою 
позицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследова

ние; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(эксперимен
та); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта,и

сследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условияхиконтекстах. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена 

наполучениеконкретногорезультата(«продукта»),сучетомзаранеезаданныхтребованийизапланирова

нныхресурсов.ПДимеетприкладнойхарактериориентировананапоиск,нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной,социально-значимойили 

познавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательской иной логики решения, а также 

тем,чтонацелены наформирование иразвитиеу обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 
проектныйрезультати оформлять его в видереального«продукта»; 

максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного«продукта»имеющиесязнанияиосвоенныеспособы

действия,априихнедостаточности—

производитьпоискиотборнеобходимыхзнанийиметодов(причемнетольконаучных).Проектнаяработа

должнаответитьна вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и другие),чтобырешить реальносуществующую или потенциальнозначимуюпроблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:анализи 

формулированиепроблемы; 

формулирование темы 

проекта;постановка цели и задач 

проекта;составлениепланаработы; 

сбор информации/исследование;выполнение 

технологического этапа;подготовкаи защита 

проекта; 



 

рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствоватьисследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на 

то,что,преждечемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемыновоепрактическоесредство,имсначалапре

дстоитнайтиоснованиядлядоказательстваактуальности,действенностииэффективностипланируемого 

результата («продукта»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойдеятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебноевремяограниченоинеможетбытьнаправленонаосуществлениеполноценнойпроектнойработы

вклассе и в рамках выполнениядомашних заданий. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьсянареал

изацию двухосновныхнаправлений проектирования: 

предметные 

проекты;метапредметныепроекты

. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения,метапредметныепроектымогутбытьсориентированынарешениеприкладныхпроблем,связан

ных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за 

рамкисодержанияпредметногообучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие:монопроект(использованиесодержания одногопредмета); 

межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебнойдеятельностиразл
ичных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 
рамкипредметногообучения). 

Всвязиснедостаточностьювременинареализациюполноценногопроектанауроке,наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временныхзатрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на 

решениеследующихпрактикоориентированныхпроблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)?Каксделать средстводля решенияпроблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 
Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются:материальныйобъект, макет, конструкторскоеизделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможностидляорганизации,подготовкииреализацииразвер

нутогои полноценногоучебногопроекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 
целесообразноориентироватьсянареализациюследующих направленийучебногопроектирования: 

гуманитарное;естественно-

научное; 

социально-

ориентированное;инженерно-

техническое;художественно-

творческое;спортивно-

оздоровительное;туристско-

краеведческое. 



 

В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы:творческиемастерские; 

экспериментальные 

лаборатории;конструкторское 

бюро;проектныенедели; 

практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются:материальныйпродукт (объект,макет, конструкторское изделиеи пр.); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

другие);публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция,театральна

япостановкаипр.); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовПДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериямиучебногопро

ектаявляетсято,насколькопрактиченполученныйрезультат,т.е.насколькоэффективноэтотрезультат(те

хническоеустройство,программныйпродукт,инженернаяконструкция и другие)помогает решить 
заявленнуюпроблему. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведенияисследован
ияудалось продемонстрироватьбазовыепроектныедействия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;умение 

определить оптимальный путь решения 

проблемы;умениепланировать и работать по плану; 

умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговвидереального«продукта»; 
умениеосуществлятьсамооценкудеятельностиирезультата,взаимоценкудеятельностивгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;

 убедительностьрассуждений;последовательность варгументации; логичностьи 

оригинальность); 

качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моделейи 

другихсредств наглядной презентации); 

качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные

 вопросы,аргументироватьиотстаивать собственнуюточку зрения,участвоватьв 

дискуссии). 

2.2.3Организационныйраздел 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализациипрограм

мыразвитияуниверсальныхучебных действий 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвобразовательнойорганизации может быть 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующимнаправлениям: 

разработкапланакоординациидеятельностиучителей-предметников,направленнойнаформирование 

универсальных учебных действий на основе ФООП и ФРП; выделение общих 

длявсехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознавательными,коммуникативными,регуля

тивнымиучебнымидействиями;определениеобразовательнойпредметности,котораяможетбыть 

положена в основуработы по развитиюУУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данныхрезультатов(междисциплинарныймодуль, интегративные уроки ит. п.); 
определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпоовладениюуниверсальн

ымиучебными действиями; 

разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевыхфокуса:предметны
й и метапредметный; 



 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальныхучебныхдействий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностиобучающихся в рамкахурочной и внеурочнойдеятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

иразвитиюИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательнойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуобучаю

щихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

примененияобучающимисяуниверсальныхучебных действий; 

организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачального общего 

образования в целях реализации принципа преемственности в плане развитияУУД; 
организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-предметникамипо 
проблемам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессе; 

организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-

предметникамиишкольнымипсихологамипоанализуиспособамминимизациирисковразвитияУУДууч

ащихся; 

организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамразвитияУУД у 

учащихся; 

организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДучащихсянасайтеобразовательнойо

рганизации.Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдениемнеобходимыхпро

цедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретныепроцедурыразрабатываются 

рабочейгруппойиутверждаются руководителем). 

Наподготовительномэтапекомандаобразовательнойорганизацииможетпровестиследующиеаналитич

ескиеработы: 

рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методическиематериалымогутбытьиспользов

анывданнойобразовательнойорганизациидлянаиболееэффективноговыполнениязадач программы; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц,проявившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗ,атакжевозможностипостроенияихиндивидуал

ьныхобразовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по 

линииразвитияУУДнапредыдущем уровне; 

анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик,втомчислесиспользованиеминформац

ионныхресурсов образовательнойорганизации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развитияУУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальныетребованияк условиям реализации программы развитияУУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы нашкольных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

другихобразовательных,научных, социальныхорганизаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программамипо 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 

основепроводиламетодическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемойбазыобразовательны

хтехнологий,такиметодик,возможностиобеспеченияформированияуниверсальныхучебныхдействий(

УУД),аккумулируяпотенциалразныхспециалистов-предметников. 

 
 

 

 

 

 



 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

2.3.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОАУ «СОШ №24» (далее – Программа) разработана на 

основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

- Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

-стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74223); 

-Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. Содержание, формы организации 

обучающихся направлены на приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности;  

- разработана с участием коллегиальных органов управления МОАУ «СОШ №24», в том числе 

Совета обучающихся и утверждена педагогическим советом школы; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 



 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ по уровням общего образования МОАУ «СОШ №24» и определяет организационно-

педагогические условия для реализации воспитательного потенциала совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания должна обеспечивать: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, 

реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне Организации, класса, занятия в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую 

подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования 

у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности социально 

позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной 

группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного 

потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и 

терроризма; 



 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 

полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно-

нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и практического 

познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 

жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной среды, 

в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в 

целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых Организацией и формирующих 

экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в 

котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, 

региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся 

через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 



 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их 

профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и выбора 

профессии. 

 

2.3.2  ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МОАУ 

«СОШ №24», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Содержание воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ №24»определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МОАУ «СОШ №24» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в общеобразовательной школе №24 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОАУ «СОШ №24» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 



 

формулируется общая цель воспитания в МОАУ «СОШ №24» — личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся в: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(т. е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнѐрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 



 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС ООО. 

Таким образом задачи воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ №24» будут направлены на: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 



 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2  Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 



 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 



 

прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 



 

поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 



 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

2.3.3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.3.1 Уклад МОАУ «СОШ №24» 

 

              Предметом  деятельности школы  является реализация права граждан на получение  

общедоступного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 

охраны и укрепления здоровья и создание  благоприятных условий для разностороннего развития 

личности; создание условий для культурной, нравственной, социально-активной, 

профориентационной, спортивной деятельности. 

Школа – это образовательный и воспитательный центр, где должны дать достойное образование 

и воспитание каждому ребенку, помочь выпускнику определиться в жизни с выбором профессии, 

проявляя лучшие человеческие качества (патриотизм, доброту, милосердие). 

Школа расположена в центральной части города Оренбурга, что обеспечивает 

потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурно-просветительными 

учреждениями города: крупнейшие библиотеки (Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека имени Н. К. Крупской, Модельная библиотека нового поколения - библиотека им. Хусаина 

Ямашева, Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара, Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека),  музей (Оренбургский областной историко-краеведческий музей, 

Оренбургский народный музей Защитников Отечества, музей военно-патриотического поискового 

клуба «Патриот», музей Афганской славы), театры (Оренбургский государственный областной театр 

кукол, Оренбургский  драматический театр им. М. Горького). 

Такое расположение школы позволяет наиболее полно использовать потенциал данных заведений в 

организации воспитательной деятельности. 

В образовательной организации обучаются и воспитываются дети разных 



 

национальностей: русские, татары, казахи, азербайджанцы, башкиры, украинцы, армяне.     

Специфической особенностью воспитательного процесса школы является - краеведческий характер, 

так как изучаются преимущественно события и явления, связанные с историей школы. 

     В 1936 году началось строительство школы №24. В конце 1936 года начались занятия в новой 

школе. Ей присудили имя советского пролетарского писателя А.М.Горького. В 1937-38 директором школы 

стал Видишев Павел Сергеевич. Затем его призвали в армию, а с 1941 года он сражался на фронтах 

Великой Отечественной войне. 

     22 июня 1941 года мирная жизнь оборвалась. После выпускного вечера директор школы Владимир 

Владимирович Каменецкий вместе с выпускниками отправляется на фронт. 

В годы Великой отечественной войны - с 3 октября 1941 года  по 7 июля 1947  года в стенах нашей 

школы располагался эвакогоспиталь №4405.  

 Школа гордится своими выпускниками - Героями Советского Союза: Павлом  Александровичем 

Орловым и Иваном Дмитриевичем Злыдѐнным. 

И в мирное время выпускники нашей школы проявляли мужество и героизм. В горячих точках 

принимали участие наши выпускники: Костюков Юрий Алексеевич, Панков Алексей Николаевич, 

Вольфсон Борис Иосифович, Устиненкова Екатерина Анатольевна. 

Мемориальные доски на здании школы №24: 

1. Здесь учился с 1937 по 1939 год Герой Советского Союза - Иван Дмитриевич Злыдѐнный (1983 

год установки) 

2. В этом здании в годы В.О. войны 1941-1945год в период с 06.08.1941 по 07.07.1945г находился 

эвакогоспиталь №4405 

 (1985 год установки) 

3.  Здесь учился с 1936 по 1940 год герой Советского Союза Павел Александрович Орлов (1972 год 

установки) 

4.  Здесь учились достойные сыны России: 

 капитан Костюков Юрий Алексеевич, погиб 2.05.86г в Афганистане 

 майор Вольфсон Борис Иосифович, погиб 25.12.85г в Монголии 

 майор Панков Алексей Николаевич, погиб 26.05.95г в Чечне (1998 год установки). 

Неразрывна связь школы с именами великих сыновей России: П.А.Орловым, И.Д.Злыдѐнным, В.П. 

Поляничко, Ю.А.Гагариным, армянским поэтом Вааном Терьяном - дает огромные возможности для 

духовно- нравственного, патриотического воспитания молодого поколения. 

  Выпускники 10 «А» и 10 «Б» класса под руководством комсорга Геннадия Карякина отправились на 

«Стройку века» в город Гай. В.П. Поляничко, сагитировал выпускников 1959г. на строительство 

горно-обогатительного комбината, в школьном краеведческом музее имеется экспозиция, 

посвящѐнная этому событию. 
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 Наша школа на протяжении многих лет сотрудничает с виртуальным музеем им. В.П. Поляничко, 

Дворцом творчества, названным в его честь. Ребята принимают участие в мероприятиях, акциях, 

конкурсах проектов, посвященных памяти Виктора Петровича.  

Музейный урок «Бессмертие Гагарина», «Гагарин и Оренбургский край» - ключевые, традиционные 

мероприятие для нашей школы не случайно. Мы гордимся, что жена Ю.А.Гагарина - Валентина 

Горячева - выпускница нашей школы.  

Центром всей школьной жизни являетсякраеведческий музей. Школьный краеведческий музей – 

это наша гордость, который был открыт в преддверии Дня Победы - 8 мая 1984 года.  

 На базе школьного Краеведческого музея функционирует объединение: «Активисты школьного 

музея»; 

 В музее организовываются сменные выставки, проходят познавательные «Уроки мужества» с 

участием гостей. Традиционными, являются следующие мероприятия: защита исследовательских 

работ «История школы», музейный  урок «Жертвы политических репрессий», защита презентаций о 

героях школы «Гордость школы – еѐ выпускники», «Дни памяти армянского поэта», «День вывода 

войск из Афганистана», «День космонавтики», «День пионерии», Акция «Галерея ветеранов», защита  

поисковых работ «Вклад моей семьи в победу в  Победу в ВОВ».  

  Одной из самых значимых форм работы музея – это тематические музейные уроки, посвящѐнные 

знаменательным датам, на которые приглашаются гости и ребята получают массу положительных 

впечатлений не столько от полученной информации, сколько от возможности прикоснуться к истории 

и пообщаться с очевидцами важных событий: в жизни нашей школы, города, области, страны.  Все 

полученные материалы находят своѐ применение в учебно - исследовательской работе, различных 

конкурсах такие как: «Исследователи Оренбуржья», «Краеведческий каледоскоп», «Первые шаги в 

науку», конференция «Отечество».  

Музей помогает изучать историю кадетского движения и даѐт старт для участия в конкурсах 

гражданско - патриотической направленности, используя информацию фондов краеведческого музея. 

   Процесс воспитания в МОАУ «СОШ №24» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 



 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

-  организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

  Наша школа живѐт традициями, многим из них больше полувека, они получили 

поддержку не одного поколения школьников, педагогов, родителей, эти традиции мы 

бережем, гордимся ими. Есть традиции молодые, но уже доказавшие свою 

жизнеспособность в нашей школе. 

   С целью расширения социального партнерства в школе бережно хранятся и приумножаются 

лучшие традиции. 

 В школе существует Кадетское движение. Ежегодно в нашей школе проходит церемония посвящения 

в кадеты. Юные кадеты дают присягу. Кадеты нашей школы занимаются: танцами, стрельбой, 

строевой подготовкой и принимают участие в  следующих мероприятиях: Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной Войны и локальных войн, Уроки Мужества, Защита боевых листов среди 

кадетских классов,Шефство над памятниками и могилами участников ВОВ, Участие во 

Всероссийских проектах. 

В школе имеется постоянно действующий Пост №1 (кол - во обучающихся 12 чел). 

В рамках профориентационной работы МОАУ «СОШ №24» тесно сотрудничает   с городским 

Советом ветеранов и офицерами  запаса, Советом  Ветеранов «Пограничники Оренбуржья», Советом 

ветеранов УМВД по Оренбургской области,Прокуратурой  Центрального района, Морским   клубом  

«Юнга»,Военной  частью № 45097, МАУДО Центром  внешкольной работы «Подросток», ОГДОО  

Ассоциации «Радуга» - ДОО «Мы вместе», другими учебными заведениями. 

  В школе реализуется проект «Школьное радио». Традиционными рубриками в работе школьного  

радио «Волна 24»,  являются следующие: «Учись учиться», «Спортивные новости», «Рассказы о 

профессиях», «Вести из класса», «Подросток и закон», «В мире книг», «Встречи с прекрасным», 

«Календарь знаменательныхдат», «Школьные новости», «Минутки безопасности». 

Основные традиции воспитания: 

- в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию 

ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического 

http://www.orenschool24-ru.1gb.ru/kadets.html


 

самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению одарѐнных детей;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно - развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, участие в 

социально значимых акциях и проектах.  

 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1.Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы 

ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с 

неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для развития 

творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Социальные практики: деятельность волонтѐрского отряда. 

Школа расположена недалеко от реки Урал с развитой инфраструктурой: объекты культуры и 

спорта.  Это позволяет проводить культурные и спортивные мероприятия, что служит целевым 

ориентиром в воспитании школьников. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями профессионального образования через организацию тематических встреч, занятий, 

экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ. 

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать обучающихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

• специалисты психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся; 



 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающимися 

во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии 

школьников.   

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры.  

   Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1.Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 

школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2.Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

3.Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2.Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

3.Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках в МОАУ «СОШ №24», по формированию целостной воспитательной среды 

и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям. 

 

Воспитывающая среда школы 

 Перед педагогами встала основная задача – помочь ребѐнку в развитии его личности в 

самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая деятельность должна быть направлена на 

создание условий, необходимых для этого. Поэтому в нашей школе приоритетными направлениями 

воспитательной деятельности стали: нравственность, патриотизм, гуманизм. 

Школа, выпавшая из традиций, школа, в которой не соблюдаются преемственность поколений и 

не передаются нравственные начала, способствует дальнейшему разрушению души ребѐнка, а не 

созиданию еѐ.  

Наша история знает много примеров высоких духовно – нравственных проявлений: Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов; герои Великой Отечественной войны – Г. К. Жуков, 

К.К.Рокоссовский, духовные отцы нации – Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Тихон 



 

Задонский, Амвросий Оптинский; тысячи людей, беззаветно отдавших и отдающих свои силы и труд 

на благо ближнего и Отечества. 

Духовно-нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития 

личности ребѐнка. Поэтому целостная система образования должна включать не только обучающий 

компонент, но и систему духовно - нравственного просвещения и воспитания школьников.Духовно - 

нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную. Иными словами, необходима 

интегративность программ духовно-нравственного воспитания. Одной из таких программ может быть 

обучение основам ОРКСЭ и ОДНКР, обучение истории России. 

Система базовых национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно - 

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению 

воспитательной системы по духовно – нравственному воспитанию. 

 Воспитывающая среда нашего образовательной организации определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, практиками, которые были 

выработаны за многие годы работы всего педагогического коллектива. 

Наша образовательная организация, выстраивая свою систему воспитательной работы, 

стремится к тому, чтобы их выпускник стал здоровой, нравственной, интеллектуальной личностью, 

был востребован на рынке труда. 

Воспитывающие сообщества в школе 

Актив детского самоуправления «Школьная республика» представляет собой  общество 

сверстников и необходимо для полноценного развития обучающегося, где он приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. Детское самоуправление в школе обеспечивает 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель 

– содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников;  

 профессионально-родительские.  

 Совет родительской общественности школы, совместно с классными руководителями, 

учителями и администрацией решают единые задачи по воспитанию детей.  Основная задача – 



 

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 

развития, воспитания; 

 профессиональные.  

 Педагогические коллективы Методические объединения, профессиональные педагогические 

союзы, в них реализуется единство целей и задач воспитания, и те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как 

обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении 

нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

Социокультурный контекст 

 В настоящее время национальным приоритетом, традиционными источниками нравственности 

являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 Становится необходимостью, учитывая историческое культурное и православное прошлое 

нашего народа, строить работу по духовно-нравственному воспитанию. 

Рабочая программа воспитания является концептуальной и методической основой, для    более 

полного достижения национального воспитательного идеала обучающихся школы с учетом культурно-

исторических, православных, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 

 

2.3.3.2Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 



 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

                                       Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующие направления работы: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); привлечение 

внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

● максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

● включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 



 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность, в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

● применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

● побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

● организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 ●   установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

●         включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов, занятий: 

● курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»; 

● курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

● курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

● курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 



 

● курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

● курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

● курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, коммуникативная, 

художественно-эстетическая творческая, информационная культура, интеллектуальные марафоны, 

учение с увлечением.   

 

                      Модуль «Классное руководство и наставничество» 

        Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство как особого вида педагогическую деятельность, 

направленную в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся) 

предусматривает: 

● планирование и проведение классных часов; 

● инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 



 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

● выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

● изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

● доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса; 

● индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

● регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

● проведение  педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников 

к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной  обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

● организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

● создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

● привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

● проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 



 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности. 

-  проведение классных, сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления. 

Индивидуальная работа с обучащимися: 

 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, поддержка ребенка 

в решении важных для него жизненных проблем. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  



 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Основные коллективные дела — этонаши традиции школы.  Каждый год меняется содержание 

и форма их проведения. В рамках четкой системы общешкольных дел каждый класс и учитель имеют 

большую свободу выбора. Эти дела стимулируют творчество, инициативу, дают возможность для 

самовыражения класса, ученика и учителя. Они отражают наши педагогические принципы и 

ценности. Мы стараемся проводить ключевые дела на высоком идейном, эмоциональном и 

организационном уровне. Общешкольные дела становятся традициями, которые бережно сохраняются 

и передаются из поколения в поколение. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

● общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

● участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире; 

● торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

● церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

● социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

● проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями; 

● разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 



 

● вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

● наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

- открытые  дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, города, 

страны; - проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся, 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации  школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- ярмарки, концерты, спортивные праздники - создают в образовательной организации 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ образовательной организации; 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 



 

или иной фрагмент общей работы. 

На внешкольном уровне: 

Экологическая акция «Уралу - чистые берега», «Экологические десанты», стартактивистов «МЫ - 

команд ДОО», субботник 

«Чистый город!», ярмарка профессий, городской конкурс «Долг! Честь! Родина!», Фестиваль 

художественной самодеятельности, Гагаринский урок «Космос», акция «Сиреневый город», акция 

«Река Урал», акция «Георгиевская лента», «Мы дети Великой Победы!», акция «Обелиск», акция 

«Пост №1» и др. 

 На школьном уровне: 

«Посвящение в первоклассники»,«День тепла и доброты», «День самоуправления», «День рождения 

школы», «День героев Отечества»,«День родной школы», «День матери»,«День Земли», «День 

Победы», «Дерево Победы». 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 



 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучащихся или их законными представителями: 

• регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

● деятельность по оформлению внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

● организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;  

● размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  



 

● изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

● организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

● разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные 

доски в общеобразовательной организации;  

● оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

● разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

● подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

● совместную деятельность по поддержанию эстетического вида и благоустройству всех помещений в 

общеобразовательной организации, озеленению территории при общеобразовательной организации, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно - рекреационных зон, 

игровых пространств, зон активного и тихого отдыха;  

● создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие;  

● деятельность по благоустройству, оформлению закрепленных за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися, их родителями;  

● разработку и оформление пространств, проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

● разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Окружающая обучающегося предметно-эстетическая 



 

среда образовательной организации при условии еѐ грамотной организации обогащает внутренний 

мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаѐт атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Модуль «Работа с родителями» 

 

             Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играет классный руководитель. 

Работа, направленная на развитие личности ученика, становится действенной и эффективной только в 

том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены родители обучающихся.  

    Сотрудничество школы и семьи — это результат целенаправленной и длительной работы, которая, 

прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий 

семейного воспитания ребенка. Суть взаимодействия учителя и семьи заключается в том, что обе 

стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств. Ведущая 

идея реализуется на основе и с учетом поставленных задач по организации совместной деятельности 

родителей и образовательного учреждения, направлений содержания деятельности, набора 

специальных методов и форм работы. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

● создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

● тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в общеобразовательной 

организации, условий обучения и воспитания; 

● родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

● работу социально - психологического сопровождения, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

● проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

● родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет - 

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   



 

● участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

● привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

● при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

● организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

● представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией; 

● защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

● участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 



 

● участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством  введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Школьного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, мэров и актива класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления класса, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы подвержены различным негативным 

влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье, нужны коренные перемены в области 

профилактической работы. В школе профилактическая работа должна опираться на лучшие качества 

обучающихся, на их достижения, пусть и небольшие. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 



 

предусматривает: 

● организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

● проведение коррекционно - воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, социальных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия;  

●  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в общеобразовательной организации и 

в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодѐжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

● организацию работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, искусства и др.); 

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

 профилактикурасширениягрупп, семейобучающихся, требующихспециальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, организуются   с 

привлечением специалистов ГАУЗ ООКНД, МВД, ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской 

профилактики», с которыми у школы заключѐн договор о сотрудничестве и составлен совместный 



 

план работы. 

 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

  С целью увеличения образовательно-воспитательного пространства в решении специфических задач 

воспитания детей, постоянно расширяет социальное партнѐрство. Взаимодействие, предполагает 

организацию совместной деятельности самих детей, педагогов, родителей, учреждений культуры и др. 

  В результате взаимодействия зарождаются, оформляются новые воспитательные модели, 

отвечающие специфике социума, образовательного учреждения, а главное – заполняющие досуг детей 

содержательной деятельностью: «День рождения  школы», «Дни здоровья», «Дни открытых дверей в 

учебных заведениях», профориентационные  конкурсы, фестивали детского творчества, круглые 

столы, туристско - краеведческие слеты, спортивные эстафеты, осенние ярмарки, экологические 

десанты и др. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства общеобразовательной 

организации предусматривает: 

● участие представителей организаций - партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

● участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

● проведение на базе организаций - партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций - партнѐров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

   Социальное партнѐрство на групповом уровне работы представлена: 

общешкольным родительским всеобучем по вопросам: воспитания, социализации, профориентации, 

здоровьесбережения; 

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать учебные заведения; 

консультации от профессиональных психологов, врачей, социальных работников, специалистов 

КДН, прокуратуры, следственных органов и др. 

интернет - форумы, онлайн - обучение, на которых обучающиеся  



 

могут приобрести необходимые знания, интересующие вопросы; 

 Социальное партнѐрство на индивидуальном уровне работыпредставлено:

решением профориентационных, правовых, социально - ориентированных кейсов и задач; 

участием в круглых столах, мастер - классах, психологических тренингах, индивидуальных беседах, 

консультациях по интересующим вопросам анкетирования. 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Программа гражданской – патриотического воспитания школы № 24 разработана в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

    Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического 

воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности и 

представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических 

воздействий и реализуется через кадетское движение. 

    Ежегодно в нашей школе проходит церемония посвящения в кадеты. Юные кадеты дают присягу. 

Кадеты нашей школы занимаются танцами, стрельбой, строевой подготовкой и принимают участие в  

следующих мероприятиях: Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн, 

Уроки Мужества, Защита боевых листов среди кадетских классов,Шефство над памятниками и 

могилами участников ВОВ, Участие во Всероссийских проектах. 

    Класс формируется на добровольной основе из числа обучающихся школы на основании заявления 

родителей и Договора о предоставлении образовательных услуг между школой и родителями. 

Основными нормативными документами, регулирующими деятельность кадетского класса, являются 

Устав школы, Положение о кадетском классе, утвержденный внутренний распорядок деятельности 

кадетского класса.  

На уровне школы: 

1.     Участие школьников в патриотических конкурсах, праздниках, торжественных мероприятиях, 

встречах с гостями школы, «уроках Мужества»; 

2.     участие школьников в работе со сверстниками: соревнования, тематические мероприятия, 

военно - спортивные конкурсы; 

3.        участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на школьном дворе: 

«Аллея ветеранов», благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками), акция «Забота», 

акция «Ветеран живѐт рядом». 

На уровне классов: 

 Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 Участие школьников в патриотических конкурсах проектов, презентаций, боевых листов. 

 Участие в смотрах - конкурсах среди кадетских классов. 



 

На внешкольном уровне: 

       Участие в городских, областных, Всероссийских акциях: «Без срока давности», «Жил на Земле 

солдат», «Вахта памяти», «Пост №1».  

      Социальные проекты: «Я - гражданин России», «Отечество», «Моя страна - моя Россия». 

    Кадетские классы  МОАУ «СОШ №24» тесно сотрудничают  с городским Советом ветеранов и 

офицеров запаса, Советом  Ветеранов «Пограничники Оренбуржья», Советом ветеранов УМВД  по 

Оренбургской области,Прокуратурой  Центрального района, Морским   клубом  «Юнга»,Советом 

ветеранов Подразделений особого риска  Р.Ф., участниками: Сталинградской битвы, Локальных войн и 

конфликтов, Военной  части № 45097, МАУДО Центром  внешкольной работы «Подросток», ОГДОО  

Ассоциации «Радуга» - ДОО «Мы вместе». 

Совместно с региональным отделением ООД «Поисковое движение России", обучающиеся принимают 

участие во Всероссийском проекте «Без срока давности», знакомятся с выставкой архивных документов 

о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной Войны. 

  Совместно со Сводным Поисковымотрядом Оренбургской области кадеты 2-7 классов принимали 

участие в реализации проектов: «Вахта памяти», «Пост №1» в Дни Воинской Славы России, 

Областной патриотической акции «День неизвестного солдата». 

 Кадеты МОАУ «СОШ №24» принимают   участие во Всероссийско - образовательном проекте «Парта 

героя», при содействии: ФС ВНГ по Оренбургской  области и УМВД  России по Оренбургской  

области. В школе открыты «Парты Героям» - выпускникам, совершившим доблестные поступки и 

проявившим личное мужество и героизм. 

 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в МОАУ «СОШ №24» напрямую связана с программой   развития школы 

«От школьника к студенту». 

    Целевая подпрограмма «Мывместе» направлена на объединение усилий школы, семьи и социума в 

профессиональном самоопределении выпускников.  

   В рамках Программы развития организовано открытое образовательное пространство для 

социального партнерства, в котором используется потенциал природной, социокультурной среды, 

родительской общественности, в решении задач профессиональной ориентации выпускников школы. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает: 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 



 

● циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающихся к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

● экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

● организацию на базе детского пришкольного лагеря «Маячок» при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

● совместное с педагогами изучение обучающимися интернет - ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

● индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

●     освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках образовательных 

отношений, внеурочной деятельности или дополнительного образования. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб 

профориентационные игры, экскурсии на предприятия, посещение дней открытых дверей, участие в 

работе Всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее», индивидуальные 

консультации,сотрудничество сгражданскими и военными ВУЗами. 

 

Модуль «Детские общественные объединения. 

РДШ. Волонтерство. Движение первых». 

Особое место в школе занимают детские объединения, цель и деятельность которых 

направлены на создание условий для социализации личности. 

Цель   детских объединений: создать все условия для формирования лидерских качеств; 

предоставить уникальную возможность обрести положительный опыт взаимодействия со многими 

учреждениями и в различных видах деятельности; открыть широкий простор для творческой 

реализации самых современных интересов подростков. 



 

Активисты ДОО «Мы вместе» проводят акцию «Дети за чистый город», в которой листовками 

не только призывают учащихся приводить в порядок  свои улицы, но и показывают собственным 

примером, что «Улицы нашего города– забота каждого из нас». 

В социально - патриотической акции «Скворечник», посвящѐнной памяти В.П. Поляничко 

принимают участие обучающиеся и родители школы.  Часть скворечников и кормушек развешиваются 

в школьном дворе, а оставшиеся кормушки и скворечники размещаются на деревьях в микрорайоне 

школы.  

Акции: «Аллея ветеранов» - уход за соснами, посаженными в честь ветеранов педагогического труда 

школы №24; «Вахта памяти» по уходу за могилой Оренбургского писателя - фронтовика Бориса 

Сергеевича Бурлака; уход за безымянными могиламиучастникам ВОВ - традиционные дела школы.  

В целях воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

системы ценностей в нашей школе создано первичное отделение детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», «Движение первых». Эти общественные объединения позволяют 

каждому участнику ощутить свою уникальность и востребованность   и основываютсяна принципах 

самореализации и саморазвития личности.   

  Целью детской Первичной организации «Движение первых» является создание необходимых 

условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации детей и подростков в 

соответствии с их потребностями; формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к судьбам Отечества, нравственных позиций. 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для всестороннего 

гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации потенциала активности 

участников. 

     К основным мероприятиям относятся следующие: ознакомление обучающихся  с Уставом и 

символикой РДШ, праздничный концерт «Спасибо вам, учителя!», День рождения РДШ, вступление в 

ряды РДШ, осенний бал, концерт ко дню Матери «Моя мама лучше всех!», участие в 

антинаркотической  акции «Жизнь без наркотиков». 

Второе направление: «Гражданская активность» 

Сбор «Российское движение школьников!», посвященный созданию РДШ, День солидарности в 

борьбе с терроризмом, Урок мужества «Памяти жертв Беслана», День народного единства. 

Третье направление: «Военно-патриотическое» 

Реализуется через мероприятия и акции патриотической направленности: Операция «Ветеран живѐт 

рядом», урок Мужества «День неизвестного солдата», День героев Отечества. 

Четвертое направление:«Информационно-медийное» 

 Направлено на умение аргументировано отстаивать свою позицию, овладению современными медиа 

компетенциями, имеющими высокий уровень медиакультуры. 

Выпуск агитационных материалов о РДШ (стэнд, буклет, школьное радио), школа активно принимает 



 

участие в Днях Единых Действий. 

   По инициативе активистов РДШ были организованы ипроведены следующие акции: 

акция «Скворушка» -   накорми зимой птиц, Городская экологическая акция «Уралу - чистые берега», 

Волонтѐрская акция «У нас не сорят!», Экологическая акция «День реки Урал», Акция «Дерево 

Победы». 

Деятельность детских общественных объединений нашей школы основана на деловых и ролевых 

играх; творческих заданиях; конкурсах; сборах; исследовательских работах; беседах; встреч с 

интересными людьми; КТД, участия в акциях «Обелиск», «Забота», «Покормите птиц зимой». 

 Таким образом, детские объединения играют большую роль, так как помогают детям адаптироваться к 

взрослой жизни, содействуют воспитанию гражданственности, уважению к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействию людей в обществе. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал Детских общественных объединений   реализуется следующим образом: 

 

На внешкольном уровне: 

1. Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

2. привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

3. участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся. 

На уровне школы: 

1.     участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

2.     участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

3.   участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на школьном дворе, 



 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

         Для осуществления волонтерского движения в школе создан 

волонтерскийотряд.Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через проведение 

следующих ежегодных акций: 

   «Спасибо» - сбор вещей для нуждающихся детей; 

   «Чистые берега» - уборка берега реки «Урал»; 

   «Мой двор, моя улица» - оформление листовок с обращением к жителям села о сохранении чистоты, 

уборка мусора на улице Советская; 

  «Листок», «Сохрани лес живым» - сбор макулатуры; 

  «Помним, чтим, гордимся»- поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и участников 

войны в Афганистане с Днем Защитника Отечества; 

 «Вахта памяти» - почетный караул; 

 «Открой свое сердце» - концерт для пожилых людей; 

 «Чистый двор», проведение субботников. 

 «Мы за здоровый образ жизни!»- пропаганда здорового образа жизни, раздача буклетов с 

информацией о пользе ЗОЖ, беседы, спортивные соревнования и др. 

 

Модуль «Школьные исоциальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы. 

В школе реализуется проект «Школьное радио». Целью, которого является - развитие 



 

коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Содержание программы Школьного радио «Волна 24» включает в себя следующие разделы: 

Введение. Организация, планирование, определение целей и задач работы. 

Текст. Сбор материала, обработка собранного материала, работа над структурой текста. 

Работа корреспондентов. Интервьюирование. Анкетирование. Обработка собранного материала и 

создание текста. Разработка сценариев выступлений в прямом эфире. 

Репортаж. Основы жанра. Структура. Создание репортажа. 

Работа в прямом эфире. Отработка навыков выразительной речи. Репетиции. Ведение радиопередачи. 

   «Школьное радио» — это общественный голос школы, отражающий реальные проблемы 

сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать возникающие вопросы и проблемы, 

что способствует формированию общественного мнения, воспитанию гражданской позиции. 

Тематика радиопередач школьного радио и рубрики довольно разнообразные: «Мир профессий», 

«Сегодня в школе», «Учись учиться», «Школьные новости», «Музыкальные переменки», «У нас в 

гостях». 

 Ребята проводят социальные опросы среди учеников, работников школы и результаты 

озвучиваются в радиоэфире.  

      Активисты Школьного радио готовят выпускина «Дни рождения», к «Юбилею школы», «Дню 

учителя», «Дню Доброты», «Дню Здоровья» и др. 

 

 

2.3.4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.4.1 Кадровое обеспечение 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагогических 

работников (работа школы наставничества); 

-индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

-контроль оформления учебно-педагогической документации; 



 

-проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

-участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

-участие в работе городских и региональных методических объединений представление опыта работы 

школы. 

Воспитательный процесс в МОАУ «СОШ №24» обеспечивают специалисты: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по УВР 

3 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учѐта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагоги-

дополнительного 

образования 

5 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 15 Организует воспитательную работу с обучающимися и 



 

руководитель родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

      9 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну 

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 

Учителя. 

 

2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

             В программных мероприятиях предусматривается: Подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания школьников, заключение 

соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры.  

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспитания 

в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением плана воспитательной 

работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

 Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания.    

 

2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися  

с особыми образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в МОАУ «СОШ №24»; 

-  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 



 

● формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

 В программных мероприятиях предусматривается:  

Подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов 

образования, здравоохранения, культуры.  

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспитания 

в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением плана воспитательной 

работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

 Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания.    

 

2.3.4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

●          публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 



 

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имѐн обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чѐм-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.  



 

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы.  

Оценка личностных достижений школьников может осуществляться с помощью фиксирования, 

накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его развития.   Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику 

и достижения ученика в освоении определенных ценностей в рамках воспитательной программы.   

           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

обучающегося.   

 Рейтинговая система оценивания достижений обучающихся основана на учете накапливаемых 

баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие в конкурсах, соревнованиях, 

других мероприятиях жизни класса и школы.  Каждый вид деятельности обучающихся оценивается 

соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после 

каждого триместра и в конце учебного года.   

Формы диагностики социальной успешности  

СОРЕВНОВАНИЯ  

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 

сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика. 

Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, проявить самые 

разные личностные качества.   

КОНКУРС  

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

обучающихся способствует развитию познавательной активности, выработке у обучающихся интереса 

к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества 

личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 

наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов 

обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга 

детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, 

побуждающий учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА  

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.  

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности ребенка, 

активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты участия 

помогают определить динамику развития ребенка.  

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение грамот в торжественной 

обстановке. Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг обучающихся в жизни школы, 

развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности.  



 

 

2.3.4.5 Анализ воспитательного процесса в МОАУ «СОШ №24» 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОАУ «СОШ №24» является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

● развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнѐрами); 

● распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 



 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

• урочной деятельности; 

• внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 



 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2022/23 учебном году удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся; 

 повысить долю обучающихся, которые показали сформированность нравственных ценностей. 

В личностном развитии школьников за 2022/23 учебный год отмечается устойчивая позитивная 

динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности 

обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде 

неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения 

в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2023/24 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению уровня учебной мотивации, 

познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных 

ценностей обучающихся. 

 

  

 

 2.4 ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

В учреждении обучаются обучающиеся с ОВЗ, по заключению ПМПК имеющие, в большинстве 

своем, диагноз ЗПР. 



 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

учреждении определяются адаптированной образовательной программой по предметам учебного 

плана. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и 

возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы. 

2.4.1Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское). 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 



 

— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

— разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения 

в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

обучающихся  с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 



 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). 

2.4.2 Содержание программы коррекционной работы 

Мероприятие Ответственные 
Форма реализации 

мероприятия 
Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 

Стартовая психолого- 

медико- 

педагогическая 

диагностика 

-Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 

работник 

-Учителя- 

предметники 

-Психолог 

-Анализ документов 

ПМПК 

— входная 

диагностика 

— пакет документов 

для ПМПК 

_ Определение характера и 

объема затруднений в 

освоении конкретными 

обучающимися ООП ООО; 

— развертывание 

коррекционной работы 

Коррекционно- развивающая деятельность 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных 

программ, методик, 

методов и приемов 

обучения в 

соответствии с его 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 

Локальные акты; 

Приказы; 

Протоколы школьной 
ПМПк; 

Индивидуальные 

Отражение коррекционно- 

развивающей работы в 

документации школы; 

— Заключение договоров с 

внешними партнерами о 

психолого- медико- 

педагогическом 



 

особыми 

образовательными 

потребностями 

работник 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

коррекционные 

маршруты; 

сопровождении детей с 
ОВЗ; 

— система комплексного 

психолого- медико- 

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в ОО. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

-Психолог 

— Заседания ПМПк; 

— индивидуальные и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия 

— Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

-Выполнение рекомендаций 

ПМПК разных уровней; 

— корректировка 

индивидуальных 

коррекционных маршрутов 

Системное 

воздействие на учебно- 

познавательную 

деятельность 

обучающегося в 

динамике ОП 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 
руководитель 

-Психолог 

— Мониторинг 

развития 

обучающихся; 

— План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 
обучающихся с ОВЗ; 

— реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части ООП 

ООО 

— Целенаправленное 

воздействие учителей- 

предметников и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

адаптированных 

образовательных программ, 

методов обучения и 

воспитания, учебных 

пособий и дидактических 

материалов 

Развитие 

эмоционально волевой 

и личностной сферы 

ребенка и психо- 

коррекция его 

поведения 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— План 

воспитательной 

работы с 

обучающимися; 

— индивидуальные 

консультации с 
родителями; 

— Программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

— Желание учиться 

— усвоение программы 

— Социализация 

— Коммуникабельность 

— Изменение детско- 
родительских отношений; 

— Оценка ребенком, 

родителями собственных 

достижений 

Консультативная деятельность 

Разработка, В пределах -Заседания ПМПк — Выработка совместных 



 

реализация, 

своевременная 

корректировка 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

должностных 

обязанностей: 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 
работник 

-Учителя- 
предметники 

— Классный 
руководитель 

-Психолог 

-семинары 

— заседания ШМО 

— индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов служб 

сопровождения для 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

обоснованных 

рекомендаций по соновным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников 

ОП; 

— сздание условий для 

освоения конкретными 

обучающимися ООП ООО 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— Семинары 

— Круглые столы 

— Индивидуальная 

работа 

— Тренинги 

— Педлекторий 

— Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников 

ОП; 

-создание условий для 

освоения конкретным 

обучающимся ООП 

Содействие 

специалистов в 

области 

коррекционной 

педагогики учителям в 

разработке и 

реализации 

коррекционных 

мероприятий в 

единстве урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

-Психолог 

Медицинский 

работник 

  

— Заседания ПМПк 

— Педсоветы 

-Консультации 

-Учет педагогами школы 

структуры и иерархии 

отклонений развития 

конкретного ребенка с ОВЗ 

в реализации учебных 

программ и программ 

внеурочной деятельности; 

— Индивидуализация 

образовательного процесса 

Информационно- просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных категорий с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР 

-Психолог 

— Лекции; 

-Беседы; 

— Круглые столы; 

-памятки, буклеты; 

— тренинги; 

-страница сайта ОО 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками ОП по 

актуальным вопросам 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

Использование УМК, 

учебных пособий, 

дидактического 

материала 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

_ Печатные 

материалы; 

— раздаточные 

Повышение комплектности 

участников ОП в вопросах 

коррекции и развития детей 

с ОВЗ 



 

материалы; 

— электронные 

материалы. 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями включен педагог-психолог. 

ПКР реализуется поэтапно. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). На этом этапе анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Данное направление в учреждении осуществляется  ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 



 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк учреждения входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), медицинская 

сестра, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ из-за отсутствия специалистов осуществляется на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися. Медицинский работник участвует в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического направления работы 

принимают участие учителя- предметники класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года). 

2.4.3 Программа изучения обучающегося с ОВЗ. 

Направление изучения Содержание  работы 
Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

Выявление состояния физического 

здоровья. 

Изучение медицинской документации. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменение в физическом состоянии 

(рост, вес и т.д.) 

Школьный медицинский 

работник 

классный руководитель 

  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах. 



 

Утомляемость Обследование ребенка. 

  

Психологическое 

Обследование актуального уровня 

психического  и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем 
внимания, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное), понятийное 

(интуитивное, логическое), 
абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Психолог 

Учитель- предметник 

Кл. руководитель 

  

Наблюдение за ребенком на 

уроках, внеурочной, 

внешкольной деятельности. 

Беседы с ребенком, 

родителями. 

Индивидуальные, групповые 
занятия с психологом. 

Наблюдение за речью 

ребенка на уроках и в 
сводное время. 

Изучение письменных работ. 

Социально- педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 
новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя. 

Эмоционально- волевая сфера. 

Преобладание настроения. Наличие 

аффектных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 
проявление негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

Посещение семьи ребенка 

(кл. руководитель) 

Наблюдение во время 

занятий, изучение работ 

ученика (учитель- 
предметник, психолог) 

Анкетирование родителей, 

обучающегося с ОВЗ на 

предмет выявления 

трудностей в обучении (кл. 
руководитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками 
(кл. руководитель, психолог) 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

внеурочной, внешкольной 

деятельности (кл. 

руководитель, учителя- 

преметники0 



 

гиперактивность, замкнутость, 

аутичные проявления, обидчивость, 

эгоизм. 

Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

 

 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа организована во всех организационных формах деятельности образовательной 

организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Изменение видов деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке, внеурочной деятельности  

прописывается в рабочих программах учителя- предметника. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (спортивно- оздоровительная, 

духовно- нравственная, социальная, патриотическая, общеинтеллектуальная, общекультурная), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные коррекционные программы, проводится 

мониторинг динамики развития. Обсуждение промежуточных результатов коррекционной работы 

проводится на ПМПк образовательной организации, школьных методических объединениях. 

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов и педагога-психолога, медицинского работника; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 



 

2.4.4 Требования к условиям реализации программы 

Группа требований Конкретизация требования 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

-Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (разработка адаптированных ОП). 

-Обеспечение психолого- педагогических условий: 

коррекционная направленность ОП; 

учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование СОТ, в том числе информационных, для оптимизации ОП, 
повышения его эффективности, доступности. 

— Обеспечение специализированных условий: 

выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 
на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

— Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

оздоровительный и охранительный режимы; 

укрепление физического  и психического здоровья; 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

соблюдение санитарно- гигиенических правил. 

-Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 

— Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

— Использование коррекционно- развивающих программ, 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога- психолога 

Кадровое обеспечение 

— Наличие педагога- психолога 

— Заключены договоры с внешними организациями, осуществляющими 

специализированную помощь обучающимися с ОВЗ 

-Повышение квалификации учителей, работающих с обучающимися с 

ОВЗ, через курсовую подготовку (3 человека имеют курсовую 



 

подготовку) 

— Уровень квалификации педагогов соответствует для каждой 

занимаемой должности квалификационным характеристикам 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Создана безбарьерная среда доступа детей с ОВЗ в здания и помещения 

ОО. 

Имеются пособия для коррекционно- развивающих занятий с детьми с 

ОВЗ 

  

Информационное 

обеспечение 

Создана информационная образовательная среда с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. 

На сайте ОО создан раздел для обучающихся с ОВЗ, и их родителей, 

педагогов 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им социально-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 Социально-педагогическая диагностика 

  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление уровня 

развития УУД. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ учащихся. 

Проведение 

педагогической 

диагностики. 

  

  

сентябрь 

классный 

руководитель 

медицинский 

работник, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 
УВР, 

  

  



 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение, 

обследование; 

анкетирование, 

собеседование. 

  

сентябрь 

классный 

руководитель 

зам. директора 
по УВР, 

  

  

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

(при их наличии) 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов. 

  

  

сентябрь 

педагог-

психолог РОО 

(по запросу ОУ), 

м/сестра, 

классный 

руководитель 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 
возможности 

  

Индивидуальный 

коррекционный план 

работы. 

Разработка 

коррекционной плановой 

работы. 

сентябрь 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по 

УВР, м/сестра, 

педагог — 

психолог 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями. Составление 

характеристики. 

  

сентябрь – 

октябрь 

классный 

руководитель 

педагог-

психолог , 

  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 



 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

  

социально-педагогическая работа 

  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

  

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработка плана работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

  

сентябрь 

  

учитель-

предметник, 

зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог 

  

  

лечебно – профилактическая работа 

  

  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

  

  

 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

  

в течение года 

  

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 



 

здорового и безопасного 
образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 
программ. 

  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

учащихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственны

е 

  

Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

  

  

По отдельному 

плану-графику 

  

педагог – 

психолог  (по 

запросу), 

заместитель 

директора по 
УВР, 

кл. 

руководители 

  

Консультировани

е учащихся по 

выявленным 

проблемам 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

педагог – 

психолог РОО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ и «группы 

риска», 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

По отдельному 

плану-графику 

  

заместитель 

директора по 

УВР, классный 
руководитель, 

педагог — 

психолог 



 

детей 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Участие в работе 

семинаров, 

тренингов и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

  

Информационные 

мероприятия 

  

По отдельному 

плану-графику 

(отдела 

образования) 

специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

  

Информационные 

мероприятия 

  

По отдельному 

плану-графику 

(отдела 

образования) 

специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения, в пятых классах. 

Направления 

работы 
Задачи Содержание работы Методы и методики 

Сроки 

проведения 

1.Диагностика 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

  

Своевременное 

выявление  проблем 

личностного развития; 

Определение 

траектории развития  

детей «группы риска»; 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

Исследование 

личностных 

особенностей 

пятиклассников 

Групповой 

интеллектуальный 

тест (ГИТ); 

«Методика изучения 

уровня притязаний и 

самооценки 

школьника» 

Т.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн; 

Наблюдение 

Беседы с учителями 
и родителями 

  

В течение 

года по 

запросам 

учителей и 

родителей 

2. Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

Устранение проблем 

личностного развития 

школьников 

Коррекция проблем 

личностного 

развития 

Индивидуальные 

программы развития 

личности 

В течение 

года по 

результатам 



 

проблемы 

личностного 

развития 
  

психологиче

ских 

исследовани

й 

3. Работа по 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

пятиклассников. 

Работа с 

одарѐнными детьми 

Выявление одарѐнных 

детей, развитие их 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

  

Исследование 

интеллектуальной 

одарѐнности 

младших 

школьников 

  

Методика Л. 

Ясюковой 

  

  

  

В течение 

года 

Развивающие 

занятия с 

одарѐнными детьми 

Программа «Создай 

себя» 

4. Работа по 

формированию 

ЗОЖ 

Формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни детей 

Исследование 

ценностных 

ориентаций 

школьников 

Методика 

исследования 

ценностных 

ориентаций, 

анкетирование 

«Здоровый образ 

жизни» 
Февраль 

Просвещение и 

профилактика 

проблем охраны и 

укрепления здоровья 

детей 

Программа «Я расту 

здоровым» (часть 2) 

5. Консультативная 

работа 

Психологическая 

помощь родителям и 

учителям по 

проблемам обучения и 

воспитания, а также 

по вопросам 

личностного развития 

детей 

Консультации 

родителей и 

педагогов по 

психологическим 

проблемам обучения 

и воспитания, а 

также по вопросам 

личностного 

развития детей 

 

В течение 

года 

6. Работа по 

преемственности в 

обучении 

школьников при 

переходе из 

начальной школы в 

среднее звено 

Выявить 

психологическую 

готовность детей к 

переходу на 

следующую ступень 

обучения; 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

Исследование 

основных 

новообразований 

среднего школьного 

возраста 

(произвольность, 

рефлексия, 

мышление в 

понятиях) 

«Методика 

диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

в средних и старших 

классах» 

модификация 

А.Д.Андреева 

Март-апрель 
Исследование 

межличностных 

взаимоотношений 

Социометрическая 

методика 

«Жилищный вопрос» 

Исследование психо 

— эмоционального 

состояния 

(тревожности) 

Шкала явной 

тревожности А. 

Прихожан 

Родительское 

собрание «Дети на 

переходном этапе 

обучения» 

Беседа 

7. Методическая 

работа 

Обеспечение 

психолого-

Консилиум 

«Психолого –  
Май 



 

педагогической 

преемственности в 

обучении школьников 

при переходе из 

начальной школы в 

среднее звено 

педагогическая 

готовность 

четвероклассников к 

переходу на 

следующую ступень 

обучения» 

  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 
Особенность ребѐнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дети с задержкой 

психического 

развития 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 
произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 
звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык само- 

контроля; 

11) незрелость эмоционально-
волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 
представлений; 

1. Соответствие темпа, объѐма 

и сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и 
навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать 
информацию). 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребѐнку, с 

учѐтом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 
диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 
принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса 
(10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 



 

  13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте 

через 10, решении задач 

валеологических требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-развивающего 

обучения в стенах массовой 
школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, способный создать в 

классе особую 

доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищѐнности 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 
школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебы 

2. 

Дети с лѐгкой степенью 

умственной отсталости, в 

том числе с проявлениями 

аутизма (по желанию 

родителей и в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в 
общеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего 
знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности 
и потребностей; 

5) всех компонентов уст- 

ной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам 
труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 
всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 



 

речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 
абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 
строй речи; 

7) всех видов продуктивной 
деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки 

(с целью снижения смены 
эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 
самого ребѐнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки). 

3. 

Дети с отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учѐте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 
работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 
характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии 

у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 
школьной программы или 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей ребѐнка 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но 
быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребѐнка. 



 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей не 

выносливости, быстрой 

утомляемости  при 
повышенной 

нервно-психической нагрузке, 

а также при шуме, духоте, 
ярком свете; 

3) нарушение сна, 
уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 
(головные боли, 

ложный круп, бронхиальная 

астма, повышенная 
потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания и 

др.) 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, 
когда ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую оценку на 
уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребѐнка 

4. Дети с нарушениями речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 
выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

1. Обязательная работа с 

логопедом (в начальной школе) 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 
пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 
аппарата). 

4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

ребѐнка (контроль за речью дома, 



 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, 
а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедичского воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребѐнка 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 
предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребѐнка к речевому 
нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребѐнка в исправлении речевых 

ошибок 

6. 

Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики 

имеет свои специфические 
особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 
поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышен- 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребѐнку (знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 
процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно-

осязательное восприятие слепого 

и слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно-
графические пособия 

по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 
развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребѐнку 

специального шкафчика для 

хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть ребѐнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при опоре 
на осязание и 



 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 
внимание); 

7) обострѐнное осязание – 

следствие иного, 

чем у зрячих использования 

руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей 
рукой); 

8) особенности 
эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 
противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 
(зависит от характера 

поражения зрения, личных 
особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 
объектами 

внешнего мира лишь 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещѐнность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); 

для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее 

место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 

15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание 
или слух. 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 
материалом. 

8. Создание благоприятного 
психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребѐнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 
педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 



 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не 

умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 
собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным 

в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

7. 

Дети с нарушением 

опорно — двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, с 
сохраненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 
функций). Основную 

массу среди них составляют 

дети с церебральным 

параличом (89%). У этих 

детей двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них 
нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями ОДА 
нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная 

направленность всего процесса 

обучения. 

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 
реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 
ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 
функции. 

7. Организация работы в рамках 
ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в 



 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

  

8. 

Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально-волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным и 

деликвентным 

поведением, социально-

запущенные, из 

социально -

неблагополучных семей) 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование 

у детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с 

ребѐнком (не позволять кричать, 

оскорблять ребѐнка, добиваться 
его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя 

и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях, 

не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребѐнка на второй год в 

начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребѐнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 
природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребѐнка, 

поиск эффективных путей 
помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, что 

приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 



 

времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ свободное 

время), планирование дня 

поминутно. 

  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное освоение ими 

основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;• овладение 

навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 



 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

Помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- 

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школь- 

ной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 
участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 



 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

  

Овладение навыками коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 



 

школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной жизни в семье 
и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательнуюпрограммуосновногообщегообразования(далееучебныйплан),обеспечиваетреализ

ациютребованийФГОС,определяетобщиерамкиотбораучебногоматериала,формированияперечняре

зультатовобразованияиорганизацииобразовательнойдеятельности. 

Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаихосвое

ние и организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 
УчебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственногоязыкаРоссийскойФеде

рации,атакжевозможностьпреподаванияиизученияродногоязыкаиз числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка,государственныхязыковреспубликРоссийскойФедерации.Вслучаях,предусмотренныхзаконо

дательствомРоссийскойФедерациивсфереобразования,предоставляетвозможностьобучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числаязыковнародовРоссийскойФедерации,возможностьихизучения,атакжеустанавливаетколичест

возанятий. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммосновногообщегообразованияреализуе

тсячерезвозможностьформированияпрограммосновногообщегообразованияразличногоуровня   

сложности   и   направленности   с   учетом   образовательных   потребностейиспособностей 

обучающихся, включаяодаренных детей и детейс ОВЗ. 



 

Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формируемойучастниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметовобязательныхдлявсехимеющихподаннойпрограммегосударственнуюаккредитациюобраз

овательныхорганизаций,реализующихобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования,и

учебное время,отводимое наих изучениепо классам(годам) обучения. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,определяетврем

я,отводимоенаизучениеучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебныхмодулейповыборуобучающихс

я,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматрив

ающиеуглубленноеизучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобуча

ющихся,потребностейв физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы,особыеобразовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьучебногоплана,можетбытьиспользованона: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметовобязательнойчасти,в том числе науглубленном уровне; 

введение  специально    разработанных    учебных    курсов, обеспечивающих    
интересыипотребности участниковобразовательныхотношений,в том числеэтнокультурные; 

другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

Винтересахдетейсучастиемобучающихсяиихсемеймогутразрабатыватьсяиндивидуальныеуч

ебныепланы,врамкахкоторыхформируетсяиндивидуальнаятраекторияразвитияобучающегося(соде

ржаниеучебныхпредметов,курсов,модулей,темпиформыобразования).Реализацияиндивидуальных

учебныхпланов,программсопровождаетсятьюторскойподдержкой. 

Каждаяобщеобразовательнаяорганизациясамостоятельноопределяетрежимработы 

(5-дневнаяили6-дневнаяучебнаянеделя)сучетомзаконодательстваРоссийскойФедерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели.Количествоучебныхзанятийза5летнеможетсоставлятьменее5058академическихчасовиболее

5848академическихчасов.Максимальноечислочасоввнеделюв5,6и7классахпри 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно.Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. При 6-дневной учебнойнеделев 5,6, 7классах —

32, 33, 35часов соответственно,в 8и 9 классах— 36часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарныхдней,летом — неменее 8 недель. 

Продолжительностьурокана  уровне  основного  общего  образования  составляет40–45 

минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, — 40 минут. Во время 

занятийнеобходимперерыв для гимнастикине менее 2 минут. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культурусоставляет 2, 

третий час должен быть реализован образовательной организацией за счет 

часоввнеурочнойдеятельностии/или засчет посещенияучащимисяспортивныхсекций. 



 

Вгосударственныхимуниципальныхобразовательныхорганизациях,расположенны

хна территории республики Российской Федерации, может вводиться изучение 

государственныхязыковреспубликРоссийскойФедерациивсоответствиисзаконодательств

омреспубликРоссийской Федерации. Изучение родных языков из числа языков народов 

Российской 

Федерации,государственныхязыковреспубликРоссийскойФедерацииследуеторганизовать

наосновефедеральныхрабочих  программ  по  родным  языкам  и  родной  литературе, 

включенныхвфедеральныйреестробразовательныхпрограммhttps://fgosreestr.ru. 

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых 

введенопреподаваниеиизучениегосударственныхязыковреспубликРоссийскойФедерации,

распределение часов предметной области «Родной язык и родная литература» учебного 

планаосуществляетсясучетомзаконодательстваданныхсубъектовРоссийскойФедерации(п

реподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должныосуществлятьсявущербпреподаваниюиизучениюгосударственногоязыкаРоссийск

ойФедерации). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов 

РоссийскойФедерации в общеобразовательных организациях, где наряду с русским 

языком изучается родной(нерусский) язык, осуществляется деление класса на две и более 

группы при наличии потребностив изучении нескольких родных языков народов 

Российской Федерации, государственных 

языковреспублик,делениеклассанадвегруппысучетомуровнейвладенияроднымязыком(вла

деющиеиневладеющие). 

Недельныйучебныйпланявляетсяориентиромприразработкеучебногопланаобразов

ательнойорганизации,вкоторомотражаютсяиконкретизируютсяосновныепоказателиучебн

огоплана: 

составучебныхпредметов; 

недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобра
зованияпоклассам и учебным предметам; 

максимальнодопустимаянедельнаянагрузкаобучающихсяимаксимальнаянагрузкас
учетом деления классов нагруппы; 

планкомплектованияклассов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете 

на весьучебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные 

планы с учетомспецифики календарного учебного графика образовательной 

организации. Учебные планы 

могутбытьразнымивотношенииразличныхклассоводнойпараллели.Такжемогутсоздаватьс

якомплексныеучебныепланысучетомспецификиреализуемыхобразовательныхпрограмми

наименованийобразовательныхорганизаций(лицеи,гимназии,центрыобразования,школыс

углубленным изучением отдельных предметов и другие). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной 

частииливсегообъемаучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрог

раммы,всоответствииспорядком,установленнымобразовательнойорганизацией.Приразраб

откепорядка образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 

МинпросвещенияРоссиииРособрнадзорапоосновнымподходамкформированиюграфикаоц

еночныхпроцедур. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

долженпревышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 

6—8 классов,3,5часа—для9—



 

11классов.Образовательнойорганизациейосуществляетсякоординацияиконтроль  объѐма  

домашнего  задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметамвсоответствиис 

санитарными нормами. 

Учебный план основного общего образования Муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 24" (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, соответствующую 

ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует 

общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МОАУ «СОШ № 24» разработан на основе следующих 

нормативныхдокументов: 

 Федеральнымзакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее-273-ФЗ); 

 ПриказомМинобрнаукиРоссииот21.09.2022№858«Обутверждениифеде

рального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхп

рограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразова

ния, осуществляющим образовательную деятельность и установление 

предельного срока использования исключенных учебников»; 
Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24", разработанной в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" начинается 

01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-8 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. Учебные занятия для учащихся 9 классов проводятся по 6-ти 

дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 

классах – 33 часа, 9 классах – 36 часа.  



 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

 В 5 – 6 классах за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, был введен курс «Введение в информатику». 

Целями изучения предмета «Введение в информатику» являются: 

формирование ряда метапредметных понятий, в том числе понятий «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др., как необходимого условия для 

успешного продолжения учебно-познавательной деятельности и основы 

научного мировоззрения. 

С целью формирования в сознании детей и подростков обостренного 

чувства личной и коллективной безопасности, привития навыков распознавания 

и оценки опасностей, а также научить правильно вести себя в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе был введен 1 час Основы 

безопасности жизнедеятельности в 5, 7 классах. 

В 7 будет введен модуль «Историческое краеведение». Историческое 

краеведение прочно вошло в школьную жизнь и является важным фактором 

повышения качества знаний, способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения и воспитания патриотизма. 
В 8 будет введен модуль «Функциональная грамотность». Актуальность 

программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти 

изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее 

включенности в различные социальные сферы и социальные отношения. Для 

успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать 

получаемые знания, умения и навыки для решения важных задач в 

изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, 

интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с 

разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения Необходимо планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

другими, действовать в ситуации неопределенности.  

Для повышения грамотности учащихся, развития культуры письменной 

речи в 8 – 9 классах будет введен курс «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации».  



 

С целью в ориентации в мире профессий и в способах получения 

профессионального образования, познании себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей и в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой 

деятельности в 9 классах введен курс «Профориентация».  
В Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении 

"Средняя общеобразовательная школа № 24" языком обучения является 

Русский язык. 

При изучении предметов Английский язык, информатика, технология5 - 8 

классыосуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе 

четверти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24".  

Учебныепредметы Формы 

Русскийязык Итоговая контрольная работа, итоговое 

собеседование 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранныйязык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Вероятность и статистика Итоговая контрольная работа 

Информатика  Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Природоведение Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговое тестирование, защита итогового 

проекта  

Изобразительное искусство Итоговая контрольная работа, защита 



 

итогового проекта 

Технология Итоговая контрольная работа, защита 

итогового проекта 

Основыбезопасностижизнедеятельно

сти 

Итоговая контрольная работа 

Физическаякультура Тестирование уровня физической 

подготовки, обязательный региональный 

зачет по физической культуре 

Краеведение историческое «История 

Оренбуржья»  

Итоговая контрольная работа 

Введение в информатику Итоговая контрольная работа 

Профориентация Итоговая контрольная работа 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 

Итоговая контрольная работа 

Финансовая грамотность Итоговая контрольная работа 

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 
 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 0 0 

Итого 28 29 31 31 34 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Краеведение Историческое "История Оренбуржья" 0 0 1 0 0 

Финансовая грамотность  0 0 0 1 0 

Введение в информатику 1 1 0 0 0 

Профориентация 0 0 0 0 1 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 0 0 0 1 1 

Итого 1 1 1 2 2 

ИТОГО недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  

ИТОГО недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе     36 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1224 
 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

«Основы функциональной 

грамотности» 

1 1 1 1 1 

«Тропинка к своему я» 1 1 1 1 0 

«Профориентация» 0 0 0 0 1 

Кружок «Экономика» 1 1 1 1 1 

Кружок «Математический клуб» 0 1 1 1 1 

«Шахматы» 1 0 0 0 0 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 

Час общения «Этика: азбука добра» 1 1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 7 7 7 7 7 



 

 

 3.2 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 
Календарныйучебныйграфикопределяетплановыеперерывыприполученииосновногообщегооб

разования дляотдыха ииныхсоциальныхцелей(далее —каникулы): 

даты начала и окончания учебного 

года;продолжительность учебного 

года;срокиипродолжительностьканикул

; 

срокипроведенияпромежуточнойаттестации. 
Календарныйучебныйграфикразрабатываетсяобразовательнойорганизациейвсоответствиист

ребованиямикорганизацииобразовательногопроцесса,предусмотреннымидействующими 

санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений 

участниковобразовательныхотношений,с учетомрегиональныхи этнокультурныхтрадиций. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы 

присоставлении графика учебного процесса и система организации учебного года: четвертная 

илитриместровая. 
 

 

Календарный учебный график работы 

МОАУ "СОШ № 24" 

на 2023-2024 учебный год 
 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

1 класс 2 – 4 

класс 

5 – 8   

класс 

9 класс 10 класс 11 класс 

Количество классов 

– комплекты  

3 9 13 3 1 1 

Начало учебного 

года  

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года (нед.) 

33  34 34 34 34 34 

Продолжительность 

учебной недели 

(дн.) 

5 5 5 6 6 6 

Продолжительность 

урока (мин.) 

35 – 40  40  40 40 40 40 

Сменность  1 1 – 2  1 – 2   1 1 1 

График сменности 1 смена: 08.00 – 14.00 

2 смена: 13.30 – 19.10  

 Промежуточная 

аттестация 

18.04.24 – 24.05.24 18.04.24 – 

24.05.24 

18.04.24 – 

18.05.24 

18.04.24 

– 

24.05.24 

18.04.24 –

18.05.24 

Государственная 

итоговая аттестация 

  В 

соответствии с 

приказом 

Министерство 

Просвещения 

РФ  

 В 

соответстви

и с приказом 

Министерст

во 

Просвещени

я РФ 



 

Каникулы:  

 

Осенние 

Зимние 

Весенние 

 

Дополнительные 

каникулы  

 

 

с 28.10.2023 по 05.11.2023г. (9 дней) 

с 31.12.2023г. по 08.01.2024г. (9 дней) 

с 25.03.2024г. по 02.04.2024г. (9 дней) 

 

с 13.02.2024г. по18.02.2024г. (7 дней) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.3 ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобразовательнуюдеятельность,направленну

юнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы(личностн

ых,метапредметныхипредметных),осуществляемуювформах,отличныхот урочной. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязательнойчастьюосновнойобщеобразов

ательнойпрограммы. 

Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункциониров
анияобразовательнойорганизациивсферевнеурочнойдеятельностииможетвключатьв себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебныекурсы,учебныемодулиповыборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несов

ершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеуглубленноеизучениеучебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

вфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающиеэтнокультурныеинтересы,особыео

бразовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской,математической,естественнонаучной,финансовой)обучающихся(интегрированныек

урсы,метапредметныекружки,факультативы,научныесообщества,втомчисленаправленныенареализ

ациюпроектнойи исследовательской деятельности); 

внеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворенияобразователь

ныхпотребностейиинтересов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизаци

юсоциальныхпрактик(втомчислеволонтѐрство),включаяобщественнополезнуюдеятельность,профе

ссиональныепробы,развитиеглобальныхкомпетенций,формированиепредпринимательскихнавыков

,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизацийдополнительногообразования,

профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

внеурочнуюдеятельность,направленнуюнареализациюкомплексавоспитательныхмероприят

ий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческихобъединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной 

иэтническойспецификирегиона,потребностейобучающихся,родителей(законныхпредставителей)не

совершеннолетних обучающихся; 

внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученическихсообществ(подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

поинтересам,клубов;детских,подростковыхиюношескихобщественныхобъединений,организацийи 

т. д.; 

внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельнос

ти(организационныесобрания,взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешнойреализации 

образовательной программы и т. д.); 

внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизациюпедагогическойподдержкиобучающ

ихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов,педагогов-

психологов); 

внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаобеспечениеблагополучияобучающихсявпростра

нствеобщеобразовательнойшколы(безопасностижизнииздоровьяшкольников,безопасныхмежлично

стныхотношенийвучебныхгруппах,профилактикинеуспеваемости,профилактикиразличныхрисков,

возникающихвпроцессевзаимодействияшкольникасокружающейсредой, 

социальнойзащитыучащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразиедоступныхобъектовотечественнойкультуры,втомчисленаследиеотечественногокинем

атографа. 



 

Наследиеотечественногокинематографаможетиспользоватьсякаквкачестведидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основнойдляразработкикурсоввнеурочнойдеятельности,посвященнойэтомувидуотечественногоиск

усства. 

Содержание   плана   внеурочной     деятельности.     Количество     часов, 

выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность,составляетза5летобучениянауровнеосновногообщегообраз

ованиянеболее 1750 часов,в год — неболее 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

черезвнеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоениеобучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельн

ость,на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярноевремяможетреализовыватьсяврамкахтематическихпрограмм(лагерьсдневнымпребыв

аниемна базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах,поездкахи т. д.). 

Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпланавнеурочнойдеятельностимогутотли
чаться: 

навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметам(включаязанятияфизическойкультуройи 
углубленное изучениепредметов) еженедельно — от2 до 4 часов, 

навнеурочную  деятельность  по  формированию  функциональной  грамотности  — 

от1 до2 часов; 

навнеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворенияобразоват

ельных  потребностей  и  интересов, самореализации    обучающихся    еженедельноот1 до 2 часов; 

надеятельностьученическихсообществивоспитательныемероприятияцелесообразноеженеде

льно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективныхдел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели можетбыть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочнойдеятельности); 

наорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности,осуществлениепедагогическойподдер

жкисоциализации   обучающихся   и   обеспечение   их   благополучия   еженедельно   —от2 до 3 

часов. 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 
Приреализациипланавнеурочнойдеятельностидолжнабытьпредусмотренавариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей 

иинтересовобучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программыколичествочасов,отводимыхнавнеурочнуюдеятельность,можетизменяться.Так,наприме

р,в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуацииможетбытьвыделенобольшечасов,чемв6или7классе,либов8классе—всвязис организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельностьможет 

различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем,возникающихв том или иномученическом коллективе. 

Взависимостиотрешенияпедагогическогоколлектива,родительскойобщественности,интерес

ов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовыватьсяразличныемодели плана внеурочной деятельности: 

модельпланаспреобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности,когданаибольшеевниманиеуделяетсявнеурочнойдеятельностипоучеб

нымпредметамиорганизационномуобеспечениюучебной деятельности; 

модельпланаспреобладанием   педагогической   поддержки   обучающихся   и   

работыпообеспечению ихблагополучия впространстве общеобразовательнойшколы; 



 

модельпланаспреобладаниемдеятельностиученическихсообществивоспитательных

мероприятий. 

Формыреализациивнеурочнойдеятельностиобразовательнаяорганизацияопределяе

тсамостоятельно. 

Формы        внеурочной        деятельности        должны        предусматривать        

активностьи самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; 

обеспечиватьгибкийрежимзанятий(продолжительность,последовательность),переменный

составобучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики),экскурсии(в музеи, парки, напредприятияи другие), походы, 

деловыеигрыи пр. 

Взависимостиотконкретныхусловийреализацииосновнойобщеобразовательнойпро

граммы,числаобучающихсяиихвозрастныхособенностейдопускаетсяформированиеучебн

ыхгруппизобучающихсяразных классовв пределаходногоуровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией можетпредусматриваться использование ресурсов других организаций (в 

том числе в сетевой 

форме),включаяорганизациидополнительногообразования,профессиональныеобразовател

ьныеорганизации,образовательныеорганизациивысшегообразования,научныеорганизаци

и,организациикультуры,физкультурно-

спортивныеииныеорганизации,обладающиенеобходимымиресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается в 

свободнойформесуказанием:содержаниядел,событий,мероприятий;участвующихклассов

илииныхгруппобучающихся; сроков, втом числе сроковподготовки;ответственныхлиц. 

Планобновляетсяежегоднокначалуочередногоучебногогода. 
Приразработкепланаучитываются:индивидуальныепланыклассныхруководителей;

рабочиепрограммыучителейпоизучаемымвобщеобразовательнойорганизацииучебнымпре

дметам,курсам,модулям;план,рабочиепрограммыучебныхкурсов,занятийвнеурочнойдеят

ельности; планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, 

ученическогосамоуправления,взаимодействияссоциальнымипартнѐрамисогласнодоговор

ам,соглашениямс ними; планы работы психологической службы или школьного 

психолога, социальных педагоговидругаядокументация,которая должна 

соответствоватьсодержанию плана. 

План  может  разрабатываться  один  для    всей    общеобразовательной    

организацииилиотдельно покаждому уровнюобщего образования. 

Приведенаструктураплана.Возможнопостроениепланапоосновнымнаправлениямв

оспитания,покалендарнымпериодам—месяцам,четвертям,триместрам—иливинойформе. 

Планированиедел,событий,мероприятийпоклассномуруководствуможетосуществл

яться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной деятельности —

поиндивидуальным   планам   работы   учителей-предметников   с   учѐтом   рабочих   

программпоучебным предметам,курсам, модулям,форм 

ивидоввоспитательнойдеятельности. 

 

Календарный план воспитательной работы. 

 
                    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ второго уровня обучения 5-9 классы 

в МОАУ «СОШ №24» на 2023-2024 учебный год 

Ключевыеобщешкольные дела 

Дела Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

День Знаний Общешкольная линейка. 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор классные 

руководители 

Международный День Грамотности 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор классные 

руководители 

Конкурсная программа «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор классные 

руководители 

Организация работы кружков. 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 

Конкурс поделок 

«Краски осени». 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничный концерт, посвящѐнный 

Международному Дню учителя. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Окружная акция  

 «День призывника». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздник Осени в начальной школе. 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвящѐнный 

Дню рождения    школы 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства 

«Праздник национальных семей». 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мир моих увлечений». 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Международный день толерантности. 5-9 ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проведение дистанционной 

олимпиады «Мультитест». 

 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс презентаций «Традиции 

нового года у разных народов мира» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мероприятия в начальных классах 

«Новогодняя сказка». 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Межпредметная олимпиада. 

 

5-9 январь Классные руководители 

Спортивное мероприятие  

«Вечер на коньках». 

5-9 январь Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

День памяти Героя Советского Союза 

И.Д. Злыдѐнного и П.А. Орлова. 

Общешкольная линейка у школьных 

мемориальных досок 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор, учителя 

физкультуры 

«Лыжня России». 5-9 февраль Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 



 

Торжественные мероприятия, 

посвященные месячнику 

оборонно-массовой и 

 спортивной работы. 

День Защитника Отечества. 

5-9 февраль Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

Соревнования, посвященные Дню 

Защитника Отечества. 

«Военная эстафета». 

 

5-9 февраль Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

Школьное мероприятие 

«День родной школы». 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Школьное мероприятие для 

начальных классов: «Масленица». 

5-9 март Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

Дни памяти В.П. Поляничко. 5-9 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

День Космонавтики. 5-9 апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Научно – практическая, туристско – 

краеведческая 

конференция «Знатоки». 

5-9 апрель Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

«День пионерии»  5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музея, классные 

руководители 

Праздничный концерт  

 «Этот великий День». 

5-9 май 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Дерево Победы». 5-9 май 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День государственного флага РФ. 5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проведение мероприятия 

«Последний звонок». 

 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Классное  руководство 

Единый  классный час. 5-9 сентябрь Классные руководители 

Организация занятости ребят в   5-9 сентябрь Классные руководители 



 

кружках и секциях. 

Конкурс на лучший классный уголок. 5-9 сентябрь Классные руководители 

Мониторинг социальных сетей 

обучающихся. 
    5-9 сентябрь Классные руководители 

Презентация «классного проекта». 5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок  

«Экология -энергосбережение» 

в рамках. Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче». 

5-9 октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков, сочинений,  

эссе на тему: 

«Здоровое   питание». 

5-9 октябрь Классные руководители 

Дни финансовой грамотности. 5-9 октябрь Классные руководители 

Классный час 

«Толерантность в современном 

обществе». 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Реализация проекта в рамках  

«Дня вежливости». 
5-9 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Самое нежное слово на 

Свете», посвящѐнный Дню матери. 
5-9 ноябрь Классные руководители 

Классный час по формированию у 

обучащихся антикоррупционного 

мировоззрения 

«Коррупция – как особый вид 

правонарушения». 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Конкурс классных  

«Уголков   символов». 
5-9 декабрь Классные руководители 

Смотр-конкурс на лучшее 

«Новогоднее оформление окна». 
5-9 декабрь Классные руководители 

Мониторинг социальных сетей 

обучающихся. 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Проект «Самый здоровый класс». 5-9 январь 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Классный час на тему 

«Оренбург – фронту». 
5-9 январь Классные руководители 

Акция «День успеха». 5-9 февраль Классные руководители 

Рыцарские турниры для мальчиком. 5-9 февраль 

Классные 

руководители, учителя 

физкультура 

Конкурсы «А ну-ка, девочки». 5-9 март 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Час общения  

«Современные формы общения». 
5-9 март Классные руководители 

Классный час «Первый полѐт человека 

в Космос». 
5-9 апрель Классные руководители 



 

Смотр-конкурс  

«Лучший классный кабинет». 
5-9 апрель 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Классный час «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1945 

5-9 май Классные руководители 

Классный час «Лето - время для 

отдыха с пользой». 
5-9 май Классные руководители 

Тематические классные часы (по примерному календарному плану воспитательной 

работы Минпросвещения) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

5–9 сентябрь Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

5–9 сентябрь Классные руководители 

Классный час  

«День народного единства» 

5–9 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

5–9 ноябрь Классные руководители 

Проведение краткого 

страноведческого курса 

 «Учимся жить в России» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

5–9 декабрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Единый урок  

«Правачеловека» 

5–9 декабрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

5–9 декабрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час «Жизнь на кончиках 

пальцев» ко Всемирному дню  

азбуки Брайля (04.01) 

5–9 январь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

5–9 январь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5–9 февраль Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 

5–9 февраль Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5–9 март Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

5–9 апрель Классные руководители 

Замдиректора по ВР 



 

равны» 

Международный день семьи. 

 Квест «СемьЯ» 

5–9 май Классные руководители 

Зам.директора поВР 

Работа с учителями - предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9 еженедельно Классные руководители 

1–4-х 

учителя-предметники 

Диагностика личностной сферы: 

Тестовая методика «Мотивация 

учения» (автор Матюхина М. В.) 

5-9 октябрь Педагог-психолог 

Школьный урок 

Урок мира. Акция «Свеча памяти». 

День солидарности борьбы с 

терроризмом. 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Здравствуй школа!». 

«Правила поведения в школе». 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Месячников безопасности и 

гражданской защиты детей. 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Музейный урок, посвящѐнный 

жертвам политических репрессии 

«Оболенской С.Л.- учителю немецкого 

языка школы №24». 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 
5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Видеолекторий   

«Экологические проблемы». 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Классный этап конкурса рисунков 

«Чистота планеты в твоих руках». 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дни «Правовойграмотности» 5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематический урок информатики. 

Всероссийская акция «Час кода». 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Единый урок «Права человечества». 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-



 

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Проснулся утром 

– убери свою планету». 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Доброе дело, перевернувшее мою 

жизнь». 

5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«По страницам произведений  

Льва Толстого» - литературный час. 
5-9 январь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Урок мужества». Встреча с 

участниками локальных войн и 

конфликтов. 

5-9 февраль Международный урок 

родного языка. 

«Урок памяти» Муса Джалиль - 

советского поэта, Героя Советского 

Союза. 

5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный урок Родного языка 5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Уроки добра. Что такое доброта». 

5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Настройся на будущее». 
5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Урок здоровья». 5-9 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская акция  

«Заповедный урок». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по 

безопасности в рамках  

«Дня пожарной охраны». 

5-9 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок   

 экологической безопасности. 
5-9 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Музейный урок «Они отстояли 

страну», «Сколько стоит победа…». 
5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Внеурочнаядеятельность 

Организация проведения курсов 

внеурочной деятельности. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-



 

организатор, классные 

руководители 

Старт проектной деятельности  

«Каждого класса» 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита поисковых работ 

«Традиционные праздники 

Оренбургского края». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экологический марафон 

«По страницам Красной книги 

Оренбургской области». 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита кулинарных рецептов 

«Полезно и вкусно». 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защитапроектов  

«Национальности Оренбуржья». 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«И гордо реет флаг державный». 5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Музейный урок «Государственные 

символы России.  

История их создания». 

5-9 декабрь 

Руководитель музея, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс презентаций 

 «Наши выпускники». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Участие во Всероссийском проекте 

«Большая перемена». 

 

5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Краеведческий каледоскоп  

«Знатоки Родного края 
5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Защита исследовательско - 

краеведческих работ 

на конференции «Отечество» 

5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проекте «Память» 5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Проект «Герои России - гордость 

Оренбургской области» 
5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

классные руководители 

Творческий конкурс, посвященный 

истории символики  

Оренбургского края. 

5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  



 

классные руководители 

Участие в проекте  

«Дедушкина медаль». 
5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

классные руководители 

Защита проектов  

«Чистота планеты в наших руках». 
5-9  май 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Самоуправление 

Деньрождения класса. 5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час  

«Здоровым быть здорово!» 

 

5-9 сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

 учителя физкультуры 

День здоровья. 

Спортивные соревнования. 

 

5-9 сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся». 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор, 

Осенний «Кросс наций» - спортивные 

соревнования 
5-9 сентябрь 

Педагог-организатор, 

руководители, учителя 

физкультуры классные 

Конкурсная программа  

«Осенний бал». 

 

5-9 октябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Беседа по формированию ЗОЖ и 

профилактике наркозависимости. 

Акция «Спорт против наркотиков». 

5-9 октябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Флэшмоб к Дню рождения школы 5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Сделаем школу красивее». 5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Подготовка онлайн-открытки для мам. 5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «История одной улицы». 5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Интернет - безопасность». 5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 



 

руководители 

Акция «День успеха». 5-9 ноябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Твори добро», посвящѐнная 

Международному Дню инвалидов. 
5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Круглый стол: «Основной закон 

государства. Знаю ли я его?» ко Дню 

Конституции Р.Ф. 

5-9 декабрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс плакатов 

«Если хочешь быть здоров». 
5-9 декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Письмо Деду Морозу». 5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс проектов: «Твой вариант 

Декларации прав человека». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дискуссионный клуб 

«От безопасности до преступлений 

один шаг». 

5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой». 5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спортивные соревнования по хоккею. 

 

5-9 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Конкурс плакатов 

«День всех влюбленных». 

 

5-9 февраль 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсная программа  

«А ну-ка, мальчики!» 
5-9 февраль 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция  

«Помним, чтим, гордимся». 
5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Круглый стол  

«В человеке красота –  

вежливость и доброта». 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская акция  5-9 март Педагог-организатор, 



 

«Будь здоров! » классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Социально-патриотическая акция 

«Скворечник», посвящѐнная памяти 

В.П. Поляничко. 

5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция, посвящѐнная борьбе с 

табакокурением 

в рамках проекта  

«МЫ – будущее России!» 

5-9 апрель 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль национальных культур 

«Венок дружбы». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Патриотическая акция:  

«Ветеран живет рядом». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Спасибо Ветеран». 5-9 май Педагог - организатор, 

классные руководители 

Патриотическая акция  

«ВальсПобеды». 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Дискуссионный клуб: 

«Скажи мне кто твой друг, и я скажу, 

кто ты». 

 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Шефство над могилой Оренбургского 

писателя - фронтовика - Бориса 

Сергеевича Бурлака. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Детскиеобщественныеобъединения 

Старт акции 

«Марафон добрых дел» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Смотр - конкурс  

 команд ДОО и РДШ. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Региональный проект  

«В гостях у ученого» 

 

5-9 сентябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Конкурсная программа 

«Мы - таланты! » 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 



 

 

Всероссийская акция  

«Голубь мира». 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Мы – граждане России!». 5-9 сентябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Челендж  

«Подари педагогу праздник». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Аллея ветеранов 

педагогического труда». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 «Фестиваль команд 

 «Первые в деле» 

 

5-9 октябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Всемирный день   

защиты животных. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Олимпийские игры: 

вчера, сегодня, завтра». 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День единых действий 

 

День пожилого человека 

5-9 октябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Региональный чемпионат по оказанию 

первой медицинской помощи 

 

5-9 октябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Будь внимательным», к 

Международному   Дню слепых 

 

5-9 ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 



 

физкультуры 

Региональный проект  

«Волонтерские отряды Первых» 

 

5-9 

ноябрь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Флешмоб «Я выбираю здоровье!» 

 к Международному Дню 

отказа от курения. 

5-9 

ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День единых действий 

 

День народного единства 

5-9 

ноябрь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Международный день 

 добровольца в России. 

 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День единых действий 

 

День неизвестного солдата 

5-9 декабрь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Круглый стол «Экстремизм и 

терроризм – проблема современного 

общества». 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День единых действий 

 

День Героев Отечества 

5-9 декабрь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Конкурс сочинений: «Нет – 

школьному хулиганству». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Лыжные гонки. Эстафета «Быстрее, 

сильнее, выше». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Спасибо». Всемирный день 

«Спасибо». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



 

Экологический конкурс  

«Летопись добрых дел». 
5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Зарничка». 5-9 февраль 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Радужная неделя добра». 5-9 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Давайте говорить друг другу 

комплименты!». 

5-9 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Защита творческих работ 

 «Моя река – Урал», посвящѐнная 

памяти В.П. Поляничко. 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Операция «Цветник». 

 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Конкурс Космолѐтов. 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Всероссийский конкурс 

«На старт, эко-отряд!». 

 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Помним. Чтим. Гордимся» 

(изготовление открыток для ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Школьный двор - территория 

чистоты и заботы». 

 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Окна Победы». 

5-9 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Флэшмоб «День Победы». 5-9 май Заместитель директора 



 

 по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Патриотическое   воспитание 

«Вахта памяти» у мемориальных 

досок школы 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Голубь мира». 
5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация и проведение кружков и 

секций 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита творческих заданий «Они 

учились в нашей школе», 

посвящѐнный выпускникам-героям. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «День призывника». 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Турнир по шашкам. 

 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «День музея для кадет». 5-9 октябрь Классные руководители 

Конкурс презентаций 

«Все мы разные…» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Фестиваль   патриотической песни 

«Любовь и    Родина 

едины». 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Малые Олимпийские игры среди 

начальных классов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект ко Дню неизвестного солдата 

«Жил на Земле солдат». 

 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «День героев Отечества» 

 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский образовательный 

проект «Парта героя». 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



 

Торжественное посвящение в кадеты. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов «Я – Оренбуржец». 5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Турнир по шашкам. 

 

5-9 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Проект ко Дню неизвестного солдата 

«Судьба солдата», «Письма на фронт». 

 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Викторина «Военные династии». 5-9 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать». 

5-9 февраль Педагог -организатор, 

классные руководители 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «А песни тоже воевали». 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мисс кадетских классов. 5-9 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спортивная эстафета «Самый ловкий, 

быстрый…» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов «Национальности 

Оренбуржья». 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Краеведческая викторина 

«Я – Оренбуржец». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов ко Дню 

Космонавтики «Они были первыми». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская акция  

«Письмо Победы». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Дедушкина медаль». 5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 



 

руководители 

Участие в вахте памяти 

Пост №1. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие в Акции  

«Георгиевская ленточка». 

 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Военно - патриотический квест 

«Дорогами войны». 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

     Внешкольные мероприятия. Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии к памятникам   и музеям 

города Оренбурга. 

5-9 сентябрь 
Классные руководители 

Музейный урок «Сыны России – 

гордость школы». 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Школьный двор». 5-9 сентябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экскурсия в Оренбургский народный 

музей Защитников Отечества. 

5-9 октябрь 
Классные руководители 

Межведомственно культурно-

образовательный проект  

«Культура для школьников». 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День в музее для российских   кадет. 5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка поисково-краеведческого 

материала 

«Моя малая Родина». 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дни воинской славы 

290-летие со дня рождения русского 

полководца А.В. Суворова 

5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Памятники города 

Оренбурга» 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематическая экскурсия в музей 

военно-патриотического поискового 

клуба «Патриот». 

5-9 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Игра-викторина 5-9 декабрь Заместитель директора 



 

«Я – Оренбуржец». по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Музейный урок, посвященной Дню 

памяти П.А. Орлова. 

5-9 

январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Поэзия ВаанаТерьяна». 

Возложение цветов к бюсту поэта. 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экскурсия в музей Афганской славы. 5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка «Глиняные 

игрушки» - областной музей 

изобразительных 

искусств. 

5-9 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экскурсия в Оренбургский областной 

историко-краеведческий музей. 
5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Шевченковский март» музей Т.Г. 

Шевченко 

5-9 

март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Урок памяти «Человек и гражданин» в 

виртуальном музее им.В.П.Поляничко. 
5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дом-музей имени Юрия и Валентины 

Гагариных. 

 

5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный день памятников и 

исторических мест. 
5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Посещение музеев, выставочных 

комплексов, памятных мест города. 
5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс-викторина 

«Быт и традиции народов 

Оренбургского края». 

5-9 

май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Музейный урок «Они отстояли 

страну», «Сколько стоит победа…». 
5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-



 

 организатор, классные 

руководители 

Экскурсия в выставочный комплекс 

под открытым небом «Салют, 

Победа!» 

5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Профориентация 

Интеллектуальный марафон 

в рамках Международного Дня 

грамотности. 

5-9 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Званный завтрак» 5-9 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский открытый урок   

профессиональной 

навигации «Проектория». 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Организация курсов 

профессиональной подготовки. 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

 педагог-организатор 

 

Профориентационная игра 

«Путешествие по миру профессий» 

 

 

5-9 
октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Игра - квест «Безопасность на 

железной дороге» (ДЖД) 
5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс эссе 

«Выбор будущей профессии». 

 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Реализация проекта  

«Уроки финансовой грамотности» 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Практическая диагностика 

 «Ошибки в выборе профессии» 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Фестиваль профессий для школьников 

в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее». 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Цикл бесед в рамках акции 

«Мужские профессии». 
5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



 

Конкурс презентаций  

«Все профессии нужны…» 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Круглыйстол  

«Востребованныепрофессии». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов в рамках Дня 

российской науки. 
5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс презентаций  

«Юный программист». 
5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Просмотр онлайн уроков 

«Проектория» 
5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Рубрика радиопередач  

«Профессии будущего». 

 

5-9 март 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проект «Моѐ образование - Моя 

профессия». 
5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Профессии в моей семье». 5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Школьныеи социальные медиа 

Организация работы  

Школьного радио. 

Музыкальные переменки. 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематическая радиопередача 

«Знание правил вежливого поведения» 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематическая радиопередача 

ко Дню учителя 
5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиоэфир «Голос дети» 5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематическая радиопередача 5-9 октябрь Заместитель директора 



 

ко Дню учителя «Начало всех земных 

профессий - учителя». 

 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Презентация проекта «Фестиваль 

авторских детских и юношеских 

фильмов и слайд - фильмов 

«Мир в руках ребѐнка». 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика новостей 

«Это интересно! » 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Игра – дискуссия 

«Электронное письмо или письмо 

бумажное. Чтолучше?» 

5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика  

«Говоритдежурныйкласс». 
5-9 ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Радиорубрика 

«Учись - учиться». 
5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика «Школьныеновости». 5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс на лучшую «Новогоднюю 

игрушку». 
5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика 

«Спортивные новости». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Круглый стол: «Как научиться    быть 

ответственным за свои поступки». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика 

 «Пополни словарный запас 
5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиопередача  

«Музыкальная гостиная». 

 

5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс рассказов    

 «Невыдуманные истории» 

(о красоте поступков человека). 

 

5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



 

Проект  

«Музыкальныепеременки». 
5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Страничка 

 «Всемирный день здоровья». 

В рамках акции  

«Здоровым быть здорово!». 

5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Безопасное лето». 5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Тематическая радиопередача, 

посвященная Дню Победы. 
5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика «У нас в гостях» 5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности  

 и защиты детей. 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Профилактическая беседа 

«Профилактика алкоголизма и 

табакокурения. 

5-9 сентябрь 
Приглашѐнные 

специалисты 

Профилактическаяоперация 

«Внимание каникулы! » 
5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Участие в акции  

«За здоровый образ жизни». 
5-9 октябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Круглый стол «Профилактика 

правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности». 

5-9 ноябрь 
Приглашѐнные 

специалисты 

«Дни здоровья» 5-9 ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

«Дни инспектора в школе». 5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, приглашѐнные 

специалисты. 

«Дни правовой культуры» 5-9 январь 
Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Конкурсная викторина «Мои права» 5-9 январь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Рубрика «Безопасенки - басенки». 5-9 февраль 
Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Весѐлые старты «Безопасность на 

дороге». 
5-9 февраль 

Педагог-организатор, 

актив РДШ 



 

Игровая программа «Чтобы не 

случилось беды». 
5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, приглашѐнные 

специалисты. 

Рубрика «Поговорим об 

ответственности». 
5-9 март 

Актив 

школьного радио 

Интеллектуально - познавательная 

игра «Страна Закония». 

 

5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, приглашѐнные 

специалисты. 

Профилактическая беседа «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 
5-9 апрель 

Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Организация летней занятости 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

5-9 май 
Заместитель директора 

по ВР. 

Организация предметно-эстетической среды 

Проект «Галерея Славы выпускников» 

к 85-летию школы. 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс   рисунков 

«Дружат люди всей земли». 

Выставка литературных произведений 

«Героические 

страницы нашей истории». 

 

5-9 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала 
5-9 сентябрь 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

«Как не любить всю эту красоту»- 

конкурс фотографий  

к Дню рождения школы. 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс исследовательских 

работ: «История школы 

«Гордость школы - еѐ выпускники». 

5-9 
октябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка рисунков  

«Моя школа - самая лучшая!». 
5-9 

октябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День словарей  и энциклопедий. 5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка литературных 

произведений, посвященная Дню 

матери. 

Конкурс рисунков «Опасность глазами 

школьника» 

5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс кормушек для птиц. 

Выставка детского рисунка 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-



 

«Мы разные – мы вместе». организатор, классные 

руководители 

Олимпиада по знанию правил 

спортивных игр. 

200-летие со дня рождения 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

165-летию со дня рождения русского 

учѐного математика 

 И.И. Александрова 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс рисунков  

«Мы за мир на ЗЕМЛЕ!». 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Парта героя», 

посвящѐнная выпускникам школы. 
5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс открыток, посвященный Дню 

Защитника Отечества 
5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дни памяти татарского поэта Мусы 

Джалиля 
5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Интернет – форум «Виктор Поляничко 

в мире журналистики и кино». 
5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс рисунков: «Немая красота. 

Такой чарующий космос». 
5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов «В память о первом 

космонавте - Ю.А. Гагарине». 
5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс   сочинений и эссе 

на тему: «Они отстояли 

страну», «Сколько стоит победа…». 

5-9 май 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 
5-9 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работас родителями 

Акция «Неделя безопасности» 5-9 сентябрь Классные руководители 

Акция  

«Мы за безопасность на дороге». 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Всеобуч «Единое образовательное 

пространство. Родители-дети-
5-9 сентябрь Классные руководители 



 

учителя» 

День здоровья. «Мама, папа и я - 

спортивная семья». 
5-9 октябрь 

Классные 

руководители, 

 учителя физкультуры 

Конкурс исследовательских 

работ «Семейная династия 

выпускников школы №24». 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники. 

 
5-9 ноябрь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню мамы. 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Круглый стол с участием родителей 

«Коррупционное поведение. 

Возможные последствия». 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Традиции 

празднования Нового года в моей 

семье». 

5-9 декабрь Классные руководители 

Конкурс эссе «Как я провѐл 

Новогодние каникулы». 
5-9 январь Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Психологические проблемы 

несовершеннолетних. Как 

предупредить суицидальное 

поведение». 

5-9 январь Классные руководители 

Конкурс сочинений 

«Мой папа, дедушка, брат защитники 

Отечества». 

 

5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Праздник пап. 5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 

по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

«Закон и необходимость его 

соблюдения. 

Коррупционное поведение». 

5-9 февраль 

Классные руководители 

учителя истории и 

обществознания 

Конкурс исследовательских работ: 

«Как Великая Отечественная война 

затронула мою семью 

5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май 
Педагог-организатор 

классные руководители 

Международный день семьи. 5-9 май 
Заместитель директора 

по ВР, педагог-



 

организатор классные 

руководители 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Проект «Классные встречи» 5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Презентация морского клуба «Юнга» 5-9 сентябрь 
Педагог-организатор 

классныеруководители 

Акция «Призывник» 

Региональный молодѐжный центр. 
5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

День памяти жертв политических 

репрессий в Оренбуржье» 

с участием представителей 

 движения «Мемориал». 

5-9 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Круглый стол, посвящѐнный 

Международному  

Дню толерантности. 

5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Рубрика «Встречи со знаменитыми 

людьми города Оренбурга». 
5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Дискуссионный клуб: 

«От безопасности до преступлений 

один шаг» 

с участием инспектора КДН. 

5-9 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Конкурс стихов «Поэты разных 

народов мира» с участием 

представителей Дома Литераторов 

им.С.Т. Аксакова. 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Участие в проекте 

«Без срока давности» совместно со 

«Всероссийским общественным 

движением «Поисковое движение 

России». 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

«Есть такая профессия,  

родину защищать». 

Региональное отделение  

«Ветеранское братство» 

5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Участие в проекте «Здоровая Россия» 

с ГАУЗ областным клиническим 

наркологическим диспансером. 

5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Круглый стол «Армянский 

буревестник» с участием ООО «Дома 

дружбы народов». 

5-9 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 



 

Уроки мужества «Время выбрало нас» 

с представителями автономной 

некоммерческой организации 

«Содружество». 

5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Дискуссионный клуб 

«Социальные нормы и асоциальное 

поведение». 

5-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Всемирный день иммунитета. 5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Рубрика радиопередач  

«Профессии будущего». 

 

5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Акция «Листок», «Сохрани лес 

живым» с ФБУ «Рослесозащита», 

«Центр защиты леса». 

5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Всероссийский проект  

«Без срока давности». 
5-9 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Радиорубрика «У нас в гостях» … 5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Встречи с ветеранами – участниками 

Великой 

Отечественной войны, «Дети войны». 

5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 
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